
1



2

ПРИНЯТрешением педагогического советаПротокол от 29.08 2023 . № 9
УТВЕРЖДЁНприказом МБОУ Мирновской СШот 29. 08.2023 г. №157Директор …… …Т.Н.Барашкова

ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГООБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МИРНОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫИМЕНИ СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА ПЯДЫШЕВАВ С.СУХОДОЛ(Филиал МБОУ Мирновской СШ в с.Суходол)

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММАОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(7-9классы)

с.Суходол 2023



3

Содержание
1.Целевой раздел основной образовательной программы основного общегообразования 4
2. Содержательный раздел основной образовательной программыосновного общего образования 170
3. Организационный раздел основной образовательной программы 357



4
1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ1.1. ПояснительнаязапискаОбразовательная программа основного общего образования МБОУ Мирновской СШразработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования», с учетом изменений в целях приведения всоответствие с законом «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствие с планируемымирезультатами Федеральной образовательной программой основного общего образования всодержании (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Обутверждении федеральной образовательной программы основного общего образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223)).1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основногообщего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта крезультатам освоения обучающимися основной образовательной программы основногообщего образованияЦелями реализации ООП ООО являются:- создание образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитанияличности обучающегося, получения качественного образования с целью достижения планируемыхрезультатов в соответствии с требованиями ФГОС;- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегосясреднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья;- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности,неповторимости.Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательнойорганизацией основной образовательной программы основного общего образованияпредусматривает решение следующих основных задач:- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиямФедерального государственного образовательного стандарта основного общего образования(ФГОС ООО);- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общегообразования;- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основногообщего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми сограниченными возможностями здоровья;- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как частиобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциалаобразовательной организации, формированию образовательного базиса, основанного не только назнаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимыхусловий для еѐ самореализации;- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организацииобразовательной деятельности, взаимодействия всех участников образовательных отношений;- взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательнойпрограммы с социальными партнѐрами;- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей сограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через
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систему клубов, секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, сиспользованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности;- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,школьного уклада;- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольнойсоциальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реальногоуправления и действия;- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентацияобучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве сбазовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрамипрофессиональной работы;- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основногообщего образованияВ основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационногообщества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества наоснове принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального,поликультурного и поликонфессионального состава; формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системеобразования; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом индивидуальныхвозрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.Цельюреализации ООП является обеспечение достижения качественных образовательныхрезультатов: личностных, метапредметных, предметных.
Образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогическихособенностей развития детей 13—15 лет, связанных:- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемыхтолько совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способноститолько осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этойучебной деятельностью при получении основного общего образования в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется вформе учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося—направленности насамостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельноеосуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебногосотрудничества;- с осуществлением на каждом возрастном уровне (13—15 лет), благодаря развитиюрефлексии, общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроляи оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач кразвитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построениюжизненных планов во временнóй перспективе;
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- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его наобщекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающиммиром;- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации исотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся сучителем и сверстниками;- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества отклассно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростковогоразвития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (13-14 лет, 7 классы),характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным испецифическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие унего самосознания – представления о том, что он уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а такжевнутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моральюпослушания, на нормы поведения взрослых.Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется:- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительнокороткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересови отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей ипереживаний;- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в которомзаданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;- процессом перехода от детства к взрослости;- обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью кусвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в ихотношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапенравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием междупотребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностьюв этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;- изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок иизменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объѐмы и способыполучения информации (СМИ, телевидение, Интернет).Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формированияновообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активнойпозицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбораусловий и методик обучения.Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие егосоциальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решениясоответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений нановый.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы основного общего образованияПланируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным целямосновного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных,метапредметных и предметных достижений обучающегося.Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП ООО включаютосознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию,самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы;наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность
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внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям ижизни в целом.Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционнымироссийскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания исаморазвития, формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты освоенияФОП ООО отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданскоговоспитания, патриотического воспитания, духовнонравственного воспитания, эстетическоговоспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научногопознания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимсяусловиям социальной и природной среды.Метапредметные результаты включают: освоение обучающимися межпредметных понятий(используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различныхучебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) иуниверсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность ксамостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебногосотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построениииндивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с информацией:восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, сучетом назначения информации и ее целевой аудитории.Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражаютспособность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,составляющие умение овладевать: познавательными универсальными учебными действиями;коммуникативными универсальными учебными действиями; регулятивными универсальнымиучебными действиями.Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умениеиспользовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать синформацией.Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умениясамоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебногопредмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующейпредметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получениюнового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебныхситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. Требования к предметнымрезультатам: сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применениезнаний и конкретные умения; определяют минимум содержания гарантированного государствомосновного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования поучебным предметам; усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России имира в целом, современного состояния науки.

1.2.5. Предметные результатыИзучение предметной области «Русский язык и литература» обеспечит: включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как
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государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народовРоссии;  осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищамотечественной и мировой культуры;

 формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознаниеисторической преемственности поколений; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культурывладения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей всоответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о егоуровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятийлингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов,разных функционально-смысловых типов и жанров.
1.2.5.1. Русский языкПланируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне основногообщего образования.19.11.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровнеосновного общего 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.19.11.2. 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, отражѐнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений,написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательнойорганизации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимсяв ней; волонтѐрство);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление интересак познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края,народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России,к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным вхудожественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора,готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознанияпоследствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественнойкультуры как средства коммуникации и самовыражения;осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательскогоопыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на здоровый образ жизни(здоровое питание, 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, соблюдениеправил безопасности, 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 и выстраиваядальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь напримеры из литературных произведений, написанных на русском языке, сформированностьнавыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,общеобравательной организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения 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 учѐтомличных и общественных интересов и потребностей;умение рассказать о своих планах на будущее;7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения наэкологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературнымипроизведениями, поднимающими экологические проблемы, 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:
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ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основныхзакономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной исоциальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательскойкультурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыкамиисследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков истремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: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 неопределѐнности, открытость опыту и знаниямдругих, потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении уровня своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других,необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи,понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицитасобственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперироватьосновными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития,анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действияс учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможныхглобальных 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, формироватьопыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствиегарантий успеха.19.11.3. В 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.19.11.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений ипроцессов;устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицироватьязыковые единицы по существенному признаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебнойзадачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, проводитьвыводы 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 оптимальный вариантс учѐтом самостоятельно выделенных критериев.19.11.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковомобразовании;
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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 по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходелингвистического исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнногонаблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.19.11.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации сучѐтом 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 нѐм информации и усвоения необходимойинформации с целью решения учебных задач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информациииз одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.19.11.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий: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 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 проведѐнного языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта;
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самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративного материала.19.11.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий: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 учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе егореализации;проводить выбор и брать ответственность за решение.19.11.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоциональногоинтеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации ирефлексии;давать оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, иадаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; пониматьпричины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретѐнному речевомуопыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий общения; оцениватьсоответствие результата цели и условиям общения;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другогочеловека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций;осознанно относиться к другому человеку и его мнению;признавать своѐ и чужое право на ошибку;принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг.19.11.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: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 еѐдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,«мозговой штурм» 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 отчѐта перед группой.
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К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по русскому языку:19.11.6.1. Общие сведения о языке.Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка,культуры и истории народа (приводить примеры).19.11.6.2. Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объѐмом 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 объѐмом 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 объѐмом не менее 120 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объѐмом 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 объѐм исходного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатогои выборочного изложения – не менее 200 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объѐмом 110–120 слов, словарного диктантаобъѐмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 110–120 слов, составленного сучѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениетретьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями),соблюдать при письме правила речевого этикета.19.11.6.3. Текст.Анализировать 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 использованиемжизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюрыобъѐмом 6 и более предложений, сочинения объѐмом не менее 150 слов с учѐтом стиля и жанрасочинения, характера темы).Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной,вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной иписьменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в тексте, передаватьсодержание текста с изменением лица рассказчика, использовать способы информационнойпереработки текста, извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
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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 использованиемзнаний норм современного русского литературного языка.19.11.6.4. Функциональные разновидности языка.Характеризовать 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.19.11.6.5. Система языка.Распознавать 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.19.11.6.6. Морфология. Культура речи. Орфография.Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы,частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ:определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическиефункции.19.11.6.7. Причастие.Характеризовать 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.
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Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и 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).19.11.6.8. Деепричастие.Характеризовать 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).19.11.6.9. Наречие.Распознавать 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 послешипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не снаречиями.19.11.6.10. Слова категории состояния.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категориисостояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.19.11.6.11. Служебные части речи.Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия отсамостоятельных частей речи.19.11.6.12. 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 имѐн существительных и местоимений с предлогами,предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила правописания производных предлогов.
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Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.19.11.6.13. Союз.Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению,по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членовпредложения 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.19.11.6.14. Частица.Характеризовать 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.19.11.6.15. Междометия и звукоподражательные слова.Характеризовать 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.19.11.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по русскому языку:19.11.7.1. Общие сведения о языке.Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.19.11.7.2. Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объѐмом 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 (объѐм не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальнымнаучно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 140 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных,публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом 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 объѐм 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.
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Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объѐмом 120-140 слов, словарного диктантаобъѐмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 120-140 слов, составленного сучѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениечетвѐртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями),понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, объяснятьнациональную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и при письмеправила русского речевого этикета.19.11.7.3. Текст.Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы,главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности,указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения 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 использованиемжизненного и читательского опыта, тексты с использованием произведений искусства (в томчисле сочинения-миниатюры объѐмом 7 и более предложений, сочинения объѐмом не менее 200слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы).Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из различныхисточников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использоватьеѐ 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.19.11.7.4. Функциональные разновидности языка.Характеризовать 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.19.11.7.5. Система языка.19.11.7.6. Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация.Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетаниеи предложение как единицы синтаксиса.Различать функции знаков препинания.19.11.7.7. Словосочетание.Распознавать 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.19.11.7.8. Предложение.Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения вустной и письменной речи, различать функции знаков препинания.
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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, сложносокращѐннымисловами, 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, определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-личное предложение,обобщѐнно-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 неосложнѐнные предложения, в том числе предложения снеоднородными определениями; простые предложения, осложнѐнные однородными членами,включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнѐнныеобособленными 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.
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Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями,вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными),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.19.11.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по русскому языку:19.11.8.1. Общие сведения о языке.Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; пониматьвнутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них.19.11.8.2. Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объѐмом 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 (объѐм 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 объѐмом не менее 150 слов.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью,темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объѐмом 140-160 слов, словарного диктантаобъѐмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста объѐмом 140-160 слов, составленного сучѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениепятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).19.11.8.3. Текст.Анализировать текст: определять 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 своѐ отношение к прочитанному илипрослушанному в устной и письменной форме.Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, произведенийискусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 8 и более предложений или объѐмом неменее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объѐм позволяет раскрыть тему, выразитьглавную мысль), сочинения объѐмом не менее 250 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения,характера темы.Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте, извлекатьинформацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочнойлитературы, и использовать еѐ в учебной деятельности.
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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 объѐм 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).19.11.8.4. Функциональные разновидности языка.Характеризовать 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.19.11.8.5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.19.11.8.6. Сложносочинѐнное предложение.Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзныепредложения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные).Характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, структурное иинтонационное единство частей сложного предложения.Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения,интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными типами смысловыхотношений между частями.Понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в речи.Соблюдать основные нормы построения сложносочинѐнного предложения.Понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных предложений и простыхпредложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений.Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинѐнных предложениях.19.11.8.7. Сложноподчинѐнное предложение.Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и придаточную частипредложения, средства связи частей сложноподчинѐнного предложения.Различать подчинительные союзы и союзные слова.Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношениймежду главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлятьособенности их строения.
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Выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными,сложноподчинѐнные 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 сложноподчинѐнных предложений ипростых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции вречи. Соблюдать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения.Понимать особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений.Применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и правила постановкизнаков препинания в них.19.11.8.8. Бессоюзное сложное предложение.Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложногопредложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложногопредложения.Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзныхсложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правилапостановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.19.11.8.9. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.Распознавать 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.19.11.8.10. Прямая и косвенная речь.Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой икосвенной речью.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.
1.2.5.2. ЛитератураПланируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного общегообразования.20.8.1. Личностные результаты освоения программы по литературе 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.20.8.2. В результате изучения литературы 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, образовательной
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организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении сситуациями, отражѐнными в литературных произведениях;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров излитературы;представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразнойсовместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе сиспользованием примеров из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательнойорганизации; готовность к участию в гуманитарной деятельности;2) 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 России;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным вхудожественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкойповедения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своѐповедение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных иправовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;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 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;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательскогоопыта, ответственного отношения 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 психического здоровья, соблюдениеправил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернете;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 осознаватьэмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений,управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии,признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступковлитературных героев;6) трудового воспитания:
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной 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 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 впрофессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе приизучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественныхинтересов 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 характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературнымипроизведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданинаи потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды,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 с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературныхпроизведений;овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладениеосновными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики литературногообразования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной 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 литературныхпроизведений;потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, 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 связыванииобразов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицитысобственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие, умение оперироватьосновными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действияс учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможныхглобальных последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию
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как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемыерешения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт,находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантийуспеха.20.8.3. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.20.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных иучебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этаповисторико-литературного процесса);
 устанавливать существенный признак классификации и классифицироватьлитературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения исравнения, определять критерии проводимого анализа;
 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии длявыявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;
 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойучебной задачи;
 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений ипроцессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;
 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разнымитипами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий сучётом самостоятельно выделенных критериев).
20.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:
 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературномобразовании;
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
 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 полученныхвыводов и обобщений;
 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.
20.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:
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 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборелитературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебнойзадачи и заданных критериев;
 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную идругую информацию различных видов и форм представления;
 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, версию) в различных информационных источниках;
 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной идругой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;
 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.
20.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии влитературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;
 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику икорректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задаватьвопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебнойзадачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениямидругих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческогоэксперимента, исследования, проекта);
 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов.
20.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:
 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируяситуации, изображённые в художественной литературе;
 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений группой);
 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) икорректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомлитературном объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение.
20.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоциональногоинтеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературномобразовании;
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 давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитыватьконтекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи,адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вноситькоррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций,установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели иусловиям;
 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, анализируя примеры из художественной литературы;регулировать способ выражения своих эмоций;
 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя надвзаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же праводругого;
 принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.
20.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:
 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 действияпо её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;
 обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и вовнеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» ииные);
 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качествосвоего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействияна литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого членакоманды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой.
20.8.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основногообщего образования должны обеспечивать:1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и еѐ роли вформировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонациональногонарода Российской Федерации;2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличийхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устногонародного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира,отражѐнную в литературных произведениях, с учѐтом неоднозначности заложенных в ниххудожественных смыслов:
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 овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания,определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежностьпроизведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии;характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения,поэтической и прозаической речи;
 овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессеанализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественныйобраз; факт и вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм,реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма,трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма,лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея,проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф;стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка,эпилог); авторское отступление, конфликт); система образов; образ автора, повествователь,рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речеваяхарактеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер,художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск;эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторическийвопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм,звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль,амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;
 овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения кисторическому времени, определённому литературному направлению);
 овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографииписателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) иособенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;
 овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётомвнутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты,сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;
 овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанныепроизведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись,музыка, театр, кино);
4) совершенствование умения выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностейобучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов;5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный,сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведениюи формулировать вопросы к тексту;6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии налитературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участниковдискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному;7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разныхжанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанныхпроизведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные видыцитирования; проводить ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужиеписьменные тексты;8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученныххудожественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и
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современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетическогоанализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедияД.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова;стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»,произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «ЕвгенийОнегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю.Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалогокупца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В.Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мѐртвые души»; стихотворения Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужикдвух генералов прокормил»; по одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевский,И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина,А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э.Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова«Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тѐркин» (избранныеглавы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына«Матрѐнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (повыбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX–XXI в.:не менее трѐх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев,В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков);не менее трѐх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер,Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества ихудожественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных иэстетических впечатлений, а также средства собственного развития;10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свой кругчтения, в том числе за счѐт произведений современной литературы;11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (сприобретением опыта публичного представления полученных результатов);12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечныхфондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных вфедеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила информационнойбезопасности.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе обучающийсянаучится:1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознаватьеѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народаРоссийской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественнойлитературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтомлитературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отраженахудожественная картина мира:

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

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературныхпонятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретациипроизведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература иустное народное творчество, проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры(рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературногопроизведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский идругие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитиедействия, кульминация, развязка); автор, повествователь, рассказчик, литературный герой(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер,художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение,гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий,анапест), ритм, рифма, строфа);
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связимежду ними;
 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенностиязыка;
 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр,кино);
4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов,отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы ктексту; пересказывать сюжет;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственнуюпозицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 150слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанныхпроизведений, под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственныеписьменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую длясоставления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческойработы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную илипублицистическую 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 художественнойлитературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных иэстетических впечатлений;10) планировать своѐ чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя иобучающихся, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и подростков;11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектнойдеятельности и публично представлять полученные результаты;
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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,включѐнных в федеральный перечень.20.8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классеобучающийся научится:1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ 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 произведенийхудожественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначностьхудожественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:
 анализировать произведение в единстве формы и содержания, определятьтематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлятьпозицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественныеособенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей,давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенностикомпозиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять иосмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений считателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской,социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста илитературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественногопроизведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять иххудожественные функции;
 владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературныхпонятий и 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; роды (лирика, эпос, драма),жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма,баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос(героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, 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 кисторическому времени, определённому литературному направлению);
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связимежду ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения;
 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературныеявления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры,художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;
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 4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительноеискусство, 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 учѐтомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используяразличные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулироватьвопросы к тексту; пересказывать сюжет;7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственнуюпозицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценкупрочитанному;8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 200слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанныхпроизведений; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал иобрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада,конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельновыбранную литературную 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 художественнойлитературы как способа познания мира и окружающей действительности, источникаэмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;11) самостоятельно планировать своѐ чтение, обогащать свой литературный кругозор порекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе засчѐт 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, включѐнных вфедеральный перечень.20.8.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классеобучающийся научится:1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы,осознавать еѐ роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине иеѐ 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 учѐтом литературного развития обучающихся), понимать условностьхудожественной картины мира, отражѐнной в литературных произведениях с учѐтомнеоднозначности заложенных в них художественных смыслов;
 4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определятьтематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлятьпозицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественныеособенности произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей,
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давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенностикомпозиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять иосмысливать формы 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-литературныхпонятий и 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 особенностями историческойэпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;
 8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживатьсвязи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельнопрочитанного 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 произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительноеискусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);
11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтомлитературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используяразличные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по
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прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказыватьсюжет;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 (объѐмом не менее 250слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанныхпроизведений, представлять развѐрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос,исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал иобрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада,конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельновыбранную литературную 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 методов смысловогочтения 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 своѐ чтение, обогащать свой литературный кругозор порекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе засчѐт произведений современной литературы;18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектнойдеятельности и публично презентовать полученные результаты;19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой,информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоватьсякаталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работатьс электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числаверифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень.

Родной язык и родная литератураИзучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:воспитаниеценностногоотношениякродномуязыкуилитературенародномязыкекакхранителюкультуры,включениевкультурно-языковоеполесвоегонарода;приобщение к литературному наследию своего народа;формированиепричастностиксвершениямитрадициямсвоегонарода;осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранениекультуры народа;обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,развитиеобучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональныхвозможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;получениезнаний о родномязыкекак системеи как развивающемся явлении, о его уровнях иединицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов, разныхфункционально-смысловых типов и жанров.
1.2.5.3. Родной язык (русский)Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровнеосновного общего образования.21.10.1. Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего образованиянаправлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов освоения содержания учебного предмета.
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21.10.2. Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку науровне основного общего образования достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку для основногообщего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества,родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературныхпроизведениях, написанных на русском языке;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе, формируемое, в том числе на основе примеров излитературных произведений, написанных на русском языке;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремлениек взаимопониманию и взаимопомощи;активное участие в самоуправлении в образовательной организации;готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней;волонтѐрство);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка какгосударственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народовРоссии;проявление интереса к познанию русского языка,к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контекстеучебного предмета «Родной (русский) язык»;ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке,искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа,в том числе отражѐнным в художественных произведениях;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому иприродному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих вродной стране;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки,а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтомосознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков;свобода и ответственность личности в условиях индивидуальногои общественного пространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своегои других народов;понимание эмоционального воздействия искусства;
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осознание важности художественной культуры как средства коммуникациии самовыражения;осознание важности русского языка как средства коммуникациии 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 здоровьяи эмоционального благополучия:осознание ценности жизни с использованием собственного жизненногои читательского опыта;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;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведенияв Интернет-среде в процессе языкового 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 своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других,использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь напримеры из литературных произведений, написанных на русском языке;сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же права другого человека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планироватьи самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, втом числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления сдеятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей;умение рассказать о своих планах на будущее;7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков иоценки их возможных последствий для окружающей среды;умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, втом числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающимиэкологические проблемы;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;
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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;закономерностях развития языка;овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения каксредства познания мира;овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом спецификиязыкового образования;установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствоватьпути достижения индивидуального и коллективного благополучия9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правилобщественного поведения, форм социальной жизни в группахи сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, атакже в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределѐнности, открытостьопыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания,способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектахи явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний икомпетенций, планировать своѐ развитие;умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями вобласти концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы,общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния наокружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения идействия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивноев сложившейся ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.21.10.3. В результате изучения родного (русского) языка на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия.21.10.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений ипроцессов;устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицироватьязыковые единицы по существенному признаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностейи противоречий;выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи;
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выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; проводитьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работес разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбираяоптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев.21.10.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познанияв языковом образовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальными желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое иданное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшоеисследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов,причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходелингвистического исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнногонаблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об ихразвитии в новых условиях и контекстах.21.10.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать синформацией как часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации сучѐтом 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 нѐм информации и усвоения необходимойинформации с целью решения учебных задач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информациииз одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающиеодну 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 комбинациямив зависимости от коммуникативной установки;оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.21.10.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогахи дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;
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знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вестипереговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение ксобеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темыи высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративного материала.21.10.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частькоммуникативных универсальных учебных действий: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 планировать ивыполнять действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс ирезультат совместной работы, обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,«мозговой штурм» и иные);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 готовностьк представлению отчѐта перед группой.21.10.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий: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 учѐтом имеющихся ресурсови собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективыв ходе его реализации;проводить выбор и брать ответственность за решение.21.10.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации ирефлексии;давать оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, иадаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, пониматьпричины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку приобретѐнному речевому
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опыту и корректировать собственную речьс учѐтом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели иусловиям общения.21.10.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта какчасть регулятивных универсальных учебных действий:развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другогочеловека, анализируя речевую ситуацию, регулировать способ выражения собственных эмоций.21.10.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себяи других как часть регулятивных универсальных учебных действий:осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать своѐи чужое право на ошибку;принимать себя и других, не осуждая, проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг.Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку.Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к концуобучения в 7 классе.Язык и культура:характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в рамкахизученного), приводить примеры, распознавать и характеризовать устаревшую лексику снационально-культурным компонентом значения (историзмы, архаизмы), понимать особенностиеѐ употребления в текстах;характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным ипассивным запасом, приводить примеры актуализации устаревшей лексики в современныхконтекстах;характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексическихзаимствований, определять значения лексических заимствований последних десятилетий,целесообразно употреблять иноязычные слова;использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, фразеологические словари,словари иностранных слов, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари,грамматические словарии справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в томчисле мультимедийные).Культура речи:соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, всловоформах с непроизводными предлогами (в рамках изученного), различать основные идопустимые нормативные варианты постановки ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях,наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами;употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексическойсочетаемости, соблюдать нормы употребления паронимов;анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изученного),корректировать устную и письменную речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормамсовременного литературного языка;употреблять слова с учѐтом вариантов современных орфоэпических, грамматических истилистических норм;анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературногоязыка чужую и собственную речь;использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русскогоречевого этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз, исключениекатегоричности в разговоре и так далее), соблюдать нормы русского невербального этикета;использовать толковые, орфоэпические словари, словарисинонимов, антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числемультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по пунктуации.
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Речь. Речевая деятельность. Текст:использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владетьумениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основнымиспособами и средствами получения, переработкии преобразования информации, использовать информацию словарных статей энциклопедическогои лингвистических словарей для решения учебных задач;характеризовать традиции русского речевого общения, уместно использоватькоммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент, спор,дискуссия;анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды абзацев,распознавать и анализировать разные типы заголовков текста, использовать различные типызаголовков при создании собственных текстов;анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в жанре путевых заметок,анализировать художественный текст с использованием его сильных позиций;создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлятьрезультаты проекта (исследования), представлять их в устнойи письменной форме;владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.21.10.4.4. Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку кконцу обучения в 8 классе.Язык и культура:иметь представление об истории развития лексического состава русского языка,характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения(в рамках изученного с использованием словарей);представлять роль старославянского языка в развитии русского литературного языка,характеризовать особенности употребления старославянизмов в современном русском языке (врамках изученного с использованием словарей);характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских инеславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (врамках изученного с использованием словарей), сфере функционирования;определять значения лексических заимствований последних десятилетийи особенности их употребления в разговорной речи, современной публицистике,в том числе в дисплейных текстах, оценивать целесообразность их употребления, целесообразноупотреблять иноязычные слова;иметь представление об исторических особенностях русского речевого этикета(обращение), характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета;использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари,словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари синонимов, антонимов,учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографическиесловари, справочники по пунктуации(в том числе мультимедийные).Культура речи:различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять слова сучѐтом произносительных и стилистических вариантов современной орфоэпической нормы;иметь представление об активных процессах современного русского языка вобласти произношения и ударения (в рамках изученного);употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексическойсочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, впублицистических и художественных текстах (в рамках изученного);анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературногоязыка чужую и собственную речь, корректировать речь с учѐтом еѐсоответствия основным нормам современного литературного языка;
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распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке, редактироватьпредложения с целью исправления синтаксических грамматических ошибок;характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках изученного),использовать приѐмы, помогающие противостоять речевой агрессии, соблюдать русскуюэтикетную вербальную и невербальную манеру общения;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,паронимов, грамматические словари и справочники,в том числе мультимедийные, использовать орфографические словарии справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, владетьумениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, основнымиспособами и средствами получения, переработкии преобразования информации; использовать графики, диаграммы, план, схемыдля представления информации;использовать основные способы и правила эффективной аргументациив процессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание правил корректнойдискуссии; участвовать в дискуссии;анализировать структурные элементы и языковые особенности письмакак жанра публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма(в том числе электронного);создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлятьрезультаты проекта (исследования), представлять их в устнойи письменной форме;строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию нареферат, на проектную работу одноклассника, доклад, принимать участие в учебно-научнойдискуссии;владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.21.10.4.5. Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку кконцу обучения в 9 классе.Язык и культура:понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом(в рамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметь представление о русской языковойкартине мира, приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительностиродного русского языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых ихудожественных метафор;иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точки зренияупотребления в них ключевых слов русской культуры(в рамках изученного);понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов снационально-культурным компонентом, анализировать историю происхожденияфразеологических оборотов, уместно употреблять их, распознавать источники крылатых слов ивыражений (в рамках изученного), правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые словаи выраженияв различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);характеризовать влияние внешних и внутренних факторов измененийв русском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных активных процессах всовременном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в рамках изученного);иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствованийв современном русском языке, определять значения лексических заимствований последнихдесятилетий;характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребленияи стилистической окраске, целесообразно употреблять иноязычные слова;
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объяснять причины изменения лексических значений слови их стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных примерах);использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари,словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари синонимов, антонимов,учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографическиесловари, справочники по пунктуации(в том числе мультимедийные).Культура речи:понимать и характеризовать активные процессы в области произношения иударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм всовременных орфоэпических словарях;различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать нормыпроизношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (врамках изученного), употреблять слова с учѐтом произносительных вариантов современнойорфоэпической нормы;употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексическойсочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка:предложно-падежное управление, построение простых предложений‚ сложных предложенийразных видов, предложений с косвенной речью;распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении,построении простых предложений‚ сложных предложений разных видов, предложений скосвенной речью;анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русскоголитературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учѐтом еѐ соответствияосновным нормам и вариантам норм современного литературного языка;использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы‚принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета,соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;использовать толковые, орфоэпические словари, словарисинонимов, антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники,в том числе мультимедийные, использовать орфографические словарии справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различныхфункционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представленияинформации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и другое);владеть умениями информационной переработки прослушанногоили прочитанного текста, основными способами и средствами получения, переработки ипреобразования информации (аннотация, конспект), использовать графики, диаграммы, схемы дляпредставления информации;анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки, уместноиспользовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзывна проектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной дискуссии;понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлятьреферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной форме;владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.1.2.5.4. Родная литература (русская)
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Планируемые результаты освоения программы по родной (русской) литературе на уровнеосновного общего образования.86.8.1. Изучение родной (русской) литературы на уровне основного общего образованиянаправлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметныхрезультатов освоения содержания учебного предмета.86.8.2. Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе науровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности образовательной организации, реализующей программы основного общегообразования, в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития.Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе на уровнеосновного общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на еѐ основе и в процессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программыосновного общего образования, местного сообщества, родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе;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 (волонтѐрство, помощь людям,нуждающимся в ней);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 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 своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки другихлюдей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;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 другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства;
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни;ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе 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,образовательной организации, реализующей программы основного общего образования,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 наоснове применения 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 жизненныхпланов с учѐтом 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 характераэкологических проблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной среды;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 наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия;9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по
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профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной среды;способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределѐнности, открытостьопыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей,воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в томчисле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планироватьсвоѐ развитие;умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в областиконцепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достиженияцелей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивноев произошедшей ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.86.8.3. В результате изучения родной (русской) литературы на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия.86.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов, проводитьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений поаналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев).86.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования(эксперимента);
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнногонаблюдения, опыта, 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 в новыхусловиях и контекстах.86.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учѐтом 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 ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.86.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий: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 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 опыта (эксперимента, исследования,проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.86.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частькоммуникативных универсальных учебных действий: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 еѐдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений,«мозговые штурмы» и иные);
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлениюи координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐтаперед группой.86.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.86.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретѐнному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.86.8.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта какчасть регулятивных универсальных учебных действий: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.86.8.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как частьрегулятивных универсальных учебных действий:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг.86.8.4. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе:осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшегоразвития, формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира исебя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностейнарода, особого способа познания жизни;обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетическихвозможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своегонарода, российской и мировой культуры;воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
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высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания аналитического иинтерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планироватьсвоѐ чтение;развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающиеразные этнокультурные традиции;овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пониманияпринципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать иинтерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную влитературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но иинтеллектуального осмысления.Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концуобучения в 7 классе:выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен(исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе дляразвития представлений о нравственном идеале русского народа, осознавать ключевые длярусского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях оСибирском крае и русском поле;иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контекстекультур народов России, русских национальных традициях в произведениях о православномпраздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах;иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патриотизма игероизма в произведениях о защите Родины, о загадках русской души, взрослых проблемах,которые приходится решать подросткам, об уникальности русского языка и родной речи;проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста по предложенномуплану и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, современнику ипотомку, создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующегохарактера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный вопрос, подруководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями другихискусств, самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности иоформления еѐ результатов, навыками работы с разными источниками информации и основнымиспособами еѐ обработки и презентации.86.8.8. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе кконцу обучения в 8 классе:выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о легендарныхгероях земли Русской для развития представлений о нравственных идеалах русского народа,осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы впроизведениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге;иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контекстекультур народов России, русских национальных традициях в произведениях о православномпраздновании Троицы и о родстве душ русских людей;иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне, о русскомчеловеке как хранителе национального сознания, трудной поре взросления, о языке русскойпоэзии;проводить смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и литературного текстаи воспринимать художественный текст как послание автора читателю, современнику и потомку,создавать развѐрнутые историко-культурные комментарии и собственные текстыинтерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос,самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями другихискусств, самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения;
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владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности иоформления еѐ результатов, навыками работы с разными источниками информации и основнымиспособами еѐ обработки и презентации.86.8.9. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе кконцу обучения в 9 классе:выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанрови эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных идеалахрусского народа, осознавать ключевые для русского национального сознания культурные инравственные смыслы в произведениях о Петербурге и образе степи в русской литературе;понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской литературыи культуры в контексте культур народов России, осознавать роль русских национальных традицийв произведениях об августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности;осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях оВеликой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе русского зарубежья,выделять нравственные проблемы в книгах о прощании с детством;осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания,устанавливать читательские ассоциации, проводить самостоятельный, давать самостоятельныйсмысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста, создавать развѐрнутыеисторико-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера вразличных форматах, самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и ихвоплощение в других искусствах, самостоятельно формировать круг внеклассного чтения,определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы;осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐрезультаты, владеть навыками работы с разными источниками информации и различнымиспособами еѐ обработки и презентации.Иностранный язык. Второй иностранный язык1.2.5.5. Иностранный язык (английский)
Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку науровне основного общего образования.136.8.1. В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные ипредметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшееобразование.136.8.2. Личностные результаты освоения программы основного общего образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражаютготовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе;представление о способах противодействия коррупции;
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готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации;готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям,нуждающимся в ней);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 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 своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;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 другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства;осознание важности художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:осознание ценности жизни;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;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,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;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде;
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уважение к труду и результатам трудовой деятельности;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учѐтом 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 характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей 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 наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия.9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 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 взаимодействовать в условиях неопределѐнности, открытостьопыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 томчисле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планироватьсвоѐ развитие;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 учѐтом влияния на окружающую среду, достиженийцелей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящиеизменения и их последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивноев произошедшей ситуации;быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
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136.8.3. В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия.136.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;с учѐтом 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;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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев).136.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнногонаблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи контекстах.136.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учѐтом 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 ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков у обучающихся.
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136.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий: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 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 общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования,проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.136.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частькоммуникативных универсальных учебных действий: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 еѐдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,мозговые штурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлениюи координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐтаперед группой.Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.136.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.
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136.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретѐнному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.136.8.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта какчасть регулятивных универсальных учебных действий: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.136.8.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как частьрегулятивных универсальных учебных действий:осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на ошибку итакое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).136.8.4. Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому)языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативнойкомпетенции на допороговом уровне в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой,социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку кконцу обучения в 7 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждениек действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов)в рамках 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 числехарактеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами врамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – 8–9 фраз),излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или)зрительными опорами (объѐм – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектнойработы (объѐм – 8–9 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (времязвучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с
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пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации,представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объѐм текста (текстов) для чтения – до350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленнуюв 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 (объѐм сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменноевысказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объѐм высказывания –до 90 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать различать на 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 аутентичные текстыобъѐмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения;владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф,пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 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 900лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованныес использованием 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 текстедля обеспечения логичности и целостности высказывания;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения со сложным дополнением (Complex Object);условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера;предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense иPresent Continuous Tense для выражения будущего действия;конструкцию used to + инфинитив глагола;глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past SimplePassive);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 в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи;
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обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии роднойстраны и 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,просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного)текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английскомязыке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 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.136.8.4.4. Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому)языку к концу обучения в 8 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждениек действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов)в рамках 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 числехарактеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами врамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 9–10 фраз),выражать и кратко аргументировать своѐ мнение, излагать основное содержание прочитанного(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 9–10 фраз),излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 9–10 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования –до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полнымпониманием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошныетексты (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 (объѐм сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объѐмвысказывания – 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 тексты
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объѐмом 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 ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф,пунктуационно правильно 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, образованныес использованием 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, образованныес помощью конверсии (имя существительное от неопределѐнной формы глагола (to walk – a walk),глагол от имени существительного (a present – to present), имя существительное отприлагательного (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 текстедля обеспечения 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 времѐн в рамках сложного предложения;согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police),со сказуемым;конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;конструкции be/get used to do something; be/get used doing something;конструкцию both … and …;конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doingsmth и to stop to do smth);глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении(Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past);модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшеговремени);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 языкав рамках тематического содержания речи;кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди);
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оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут);6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую,в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении – переспрашивать,просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного)текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения врамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средствас их учѐтом;8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивныхвидах речевой деятельности (говорении и письменной речи);9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английскомязыке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 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.136.8.4.5. Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому)языку к концу обучения в 9 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обменмнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициальногообщения с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороныкаждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительнымиопорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объѐм монологическоговысказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного)текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объѐм – 10–12 фраз), излагать результатывыполненной проектной работы (объѐм – 10–12 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования –до 2 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения вих содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полнымпониманием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себянесплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию,обобщать и оценивать 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 (объѐм сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объѐм
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высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы(объѐм – 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 текстыобъѐмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читатьновые слова согласно основным правилам чтения.владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный ивосклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф,пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 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, образованныес использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, именаприлагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощьюотрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательное путѐм соединения основычислительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложноесуществительное путѐм соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложноеприлагательное путѐм соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking),сложное прилагательное путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глаголот прилагательного (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 текстедля обеспечения логичности и целостности высказывания;4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений английского языка;распознавать и употреблять в устной и письменной речи:предложения со сложным дополнением (Complex Object) (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 имѐн прилагательных (nice long blond hair);5) владеть социокультурными знаниями и умениями: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);выражать модальные значения, чувства и эмоции;иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии роднойстраны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемогоязыка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос,использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описаниепредмета вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе
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контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в текстезапрашиваемой информации;7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивныхвидах речевой деятельности (говорении и письменной речи);8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английскомязыке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет;9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы 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.
1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий).Планируемые результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому)языку на уровне основного общего образования.142.8.1. В результате изучения второго иностранного (немецкого) языка у обучающегосябудут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, отвечающиетребованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы основного общегообразования.142.8.2. Личностные результаты освоения программы основного общего образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии страдиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессамсамопознания, самовоспитания, и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражаютготовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональномобществе;представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразнойсовместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие всамоуправлении в образовательной организации, готовность к участию в гуманитарнойдеятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;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 другихнародов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественнойкультуры 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(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;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,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;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 результатамтрудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образованияи жизненных планов с учѐтом 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 характераэкологических проблем и путей их решения;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной сред;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:
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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 наосмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия.9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих деятельности возраста, норм и правил 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 неопределѐнности, открытостьопыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределѐнности, 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 томчисле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своѐразвитие;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 учѐтом 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, находить позитивноев произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.142.8.3. В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основногообщего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальныеучебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия.142.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия(выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений) как частьпознавательных универсальных учебных действий:устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;с учѐтом 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;проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев).142.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия (использовать вопросы как исследовательский инструмент познания) как частьпознавательных универсальных учебных действий:формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желаемым 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,небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнногонаблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи контекстах.142.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев,выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов иформ представления, находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну иту же идею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой познавательных универсальных учебных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков у обучающихся.142.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий: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 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 опыта(эксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.
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142.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частькоммуникативных универсальных учебных действий: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 еѐдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, мозговыештурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлениюи координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐтаперед группой.Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.142.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте,проводить выбор и брать ответственность за решение.142.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как частьрегулятивных универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения, учитывать контекст и предвидетьтрудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретѐнному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результатацели условиям.142.8.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта какчасть регулятивных универсальных учебных действий: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.142.8.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как частьрегулятивных универсальных учебных действий:
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осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать своѐ право на ошибку итакое же право другого, принимать себя и других не осуждая, открытость себе и другим,осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг.Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языкук концу обучения в 7 классе.Коммуникативные умения.Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамкахтематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, свербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране (странах) изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами врамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – 7 фраз), излагатьосновное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами (объѐм – 7 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 7фраз). Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельныенезнакомые 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 понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемнужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной втексте в эксплицитной (явной) форме (объѐм текста (текстов) для чтения – до 200 слов), читатьпро себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в нихинформацию.Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка(объѐм сообщения – до 75 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объѐм высказывания – до 75 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в томчисле применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительночитать вслух небольшие аутентичные тексты объѐмом до 80 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новыеслова 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 личногохарактера.
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Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 650 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 600лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованныес использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren, имена существительные припомощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-, при помощи конверсии: имена существительные отприлагательных (das Grün), при помощи словосложения: соединения прилагательного исуществительного (die Kleinstadt);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныелексические единицы, синонимы, антонимы;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в текстедля обеспечения логичности и целостности высказывания.Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте:сложноподчинѐнные предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзомweil), времени (с союзом wenn);образование Perfekt слабых и сильных глаголов;глаголы с возвратным местоимением sich;склонение прилагательных;степени сравнения прилагательных, союзы als, wie;модальные глаголы dürfen и sollen в Präsens;модальные глаголы в Präteritum;притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах;личные местоимения в дательном падеже;склонение местоимений welch-, jed-, dies-;порядковые числительные до 100;числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000).Социокультурные знания и умения:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета,принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания;понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительнуютематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии роднойстраны и страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.Компенсаторные умения:использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную,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 по темам в рамкахтематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецкомязыке с применением информационно- коммуникативных технологий, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в Интернете;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочныесистемы, в электронной форме;
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достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, с людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.142.8.4.4. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному(немецкому) языку к концу обучения в 8 классе.Коммуникативные умения.Говорение:вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамкахтематического содержания речи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения,с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого встране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами врамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания – до 7–8 фраз),выражать и кратко аргументировать своѐ мнение, излагать основное содержание прочитанного(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм – 7–8 фраз), излагатьрезультаты выполненной проектной работы (объѐм – 7–8 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).Смысловое чтение: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 (объѐм текста (текстов) для чтения – 250 слов), читать несплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию.Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка(объѐм сообщения – до 80 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объѐмвысказывания – до 80 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в томчисле применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владетьправилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 90 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласноосновным 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 личногохарактера.Лексическая сторона речи:
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распознавать в устной речи и письменном тексте 750 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 700лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, ссоблюдением существующих норм лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованныес 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 различные средства связи в текстедля обеспечения логичности и целостности высказывания.Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка,различных коммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте:придаточные условные предложения 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;употребление глагола wissen;употребление nicht и kein с sondern (Es gibt keine Kartoffeln, sondern Reis.);глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах);склонение прилагательных;предлоги, управляющие дательным и винительным падежами;предлоги, управляющие дательным падежом;предлоги места и направления.Социокультурные знания: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 языкав рамках тематического содержания речи;кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны) изучаемого языка(культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснитьместонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации).Компенсаторные умения: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 по темам в рамкахтематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивныхвидах речевой деятельности (говорении и письменной речи);участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецкомязыке с применением информационно- коммуникативных технологий, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в Интернете;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочныесистемы, в электронной форме;
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достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.142.8.4.5. Предметные результаты освоения программы по второму иностранному(немецкому) языку к концу обучения в 9 классе.Коммуникативные умения.Говорение:вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалогэтикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениямив рамках 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 5 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительнымиопорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объѐм монологическоговысказывания – до 7–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного)текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объѐм – 7–9 фраз), излагать результатывыполненной проектной работы; (объѐм – 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).Смысловое чтение: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 (объѐм 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 снормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка(объѐм сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание сиспользованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объѐмвысказывания – до 90 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проектной работы(объѐм – 90 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в томчисле применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владетьправилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 100 слов,построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения исоответствующей 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 личногохарактера.
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Лексическая сторона 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 в устной и письменной речи родственные слова, образованныес использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -ie, -um, именаприлагательные при помощи суффиксов -sam, -bar;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы,сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в текстедля обеспечения логичности и целостности высказывания.Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различныхкоммуникативных типов предложений немецкого языка;распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте:глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum);придаточные относительные предложения, вводимые относительными местоимениями вименительном и винительном падежах;образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt;придаточные относительные предложения с wo, was, wie;придаточные предложения цели с союзом damit;сложноподчинѐнные предложения времени с союзом nachdem;инфинитивный оборот Infinitiv + zu;инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv;образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv;глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv;глагол lassen в Perfekt;косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-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 падежа wegen;указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben.Социокультурные знания и 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 элементарные представления о различных вариантах немецкого языка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии роднойстраны и страны (стран) изучаемого языка;представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения.Компенсаторные умения:использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении иаудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, неявляющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного)текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамкахтематического содержания речи по частям речи, по словообразовательным элементам;
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рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивныхвидах речевой деятельности (говорении и письменной речи);участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранномязыке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правилаинформационной безопасности при работе в Интернете;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочныесистемы, в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителямииностранного языка, людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
1.2.5.7. История России. Всеобщая история
Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общегообразования.150.8.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичностив поликультурном 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;2) 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;3) 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 учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания оразвитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опытепредшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого спозиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющейсовременного общественного сознания;5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своейстраны и 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;6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизнии необходимости 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;7) 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;8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия
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людей 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;9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптациилюдей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивногоответа на природные и социальные вызовы.150.8.2. В результате изучения истории на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.150.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);выявлять характерные признаки исторических явлений;раскрывать причинно-следственные связи событий;сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать иобосновывать выводы.150.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:определять познавательную задачу;намечать путь еѐ решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкциюисторических событий;соотносить полученный результат с имеющимся знанием;определять новизну и обоснованность полученного результата;представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,презентация, реферат, учебный проект и другие).150.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, текстыисторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) ‒извлекать информацию из источника;различать виды источников исторической информации;высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).150.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах исовременном мире;участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходствовысказываемых оценок;выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменномтексте;публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальномокружении.150.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы какэффективного средства достижения поставленных целей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты поистории, в том числе ‒ на региональном материале;
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определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другимичленами команды.150.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивныхуниверсальных учебных действий:владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявлениепроблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);владеть приѐмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценкиполученных результатов;вносить коррективы в свою работу с учѐтом установленных ошибок, возникшихтрудностей.150.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоциональногоинтеллекта, 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 (висторических ситуациях и окружающей действительности);регулировать способ выражения своих эмоций с учѐтом позиций и мнений другихучастников общения.150.8.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основногообщего образования должны обеспечивать:1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотноситьсобытия истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной имировой истории, события истории родного края и истории России, определять современниковисторических событий, явлений, процессов;2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различныеисторические эпохи;3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных ипрактических задач;4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об историческихсобытиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и ихучастниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимыхфактов, дат, исторических понятий;5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий,явлений, процессов;6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связиисторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) сважнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г.,Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг.,воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значениесобытий;7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные историческиеэпохи; 8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения сиспользованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов;9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные,аудиовизуальные;10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачиисторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать ихполноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлечѐннуюинформацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений,процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками;11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основеисторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлятьинформацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других
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источников;12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации,представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поискисторической информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированностьинформации;14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российскогообщества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания международами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России.150.8.4. Положения ФГОС ООО развѐрнуты и структурированы в программе по истории ввиде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательнойдеятельности обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и историческимифактами до применения знаний в общении, социальной практике.150.8.4.1. Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают:1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов игосударств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирнойистории;3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемыисторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого исовременности;4) умение работать с основными видами современных источников историческойинформации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их информационные особенности идостоверность с применением метапредметного подхода;5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными ивещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретироватьсодержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимостьисточника;6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений,процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанноена знании исторических фактов, дат, понятий;7) владение приѐмами оценки значения исторических событий и деятельностиисторических личностей в отечественной и всемирной истории;8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурнойсреде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиознойпринадлежности на основе ценностей современного российского общества;9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своейстраны и мира;10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого сважнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в.150.8.5. Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числевведением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющегосистематическое изучение отечественной истории XX‒XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данногомодуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевыхсобытиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., ВеликаяОтечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединениеКрыма с Россией в 2014 г.).150.8.6. Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в нихорганично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметныекомпоненты.
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150.8.7. Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенныхобучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах:1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периодыключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, соотноситьгод с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий;2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства,участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать)факты по различным признакам;3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, наэлектронных носителях и других): читать историческую карту с использованием на легенду,находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвиженийзначительных групп людей, места значительных событий и другие.4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников):проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных,письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходствои различия, высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника;5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об историческихсобытиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различныеисторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста ииллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое;6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, фактисторика), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные,существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значениеважнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в нихобщее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий;7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей,изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельныхточек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболеезначительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности(по предложенному или самостоятельно составленному плану);8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания привыяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания обистории и культуре своего и других народов как основу диалога в поликультурной среде,способствовать сохранению памятников истории и культуры.150.8.8. Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиромдля планирования и организации познавательной деятельности обучающихся при изученииистории (в том числе ‒ разработки системы познавательных задач), при измерении и оценкедостигнутых обучающимися результатов.Предметные результаты изучения истории в 7–9 классах представлены в виде общегоперечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублениюсодержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательнойдеятельности обучающихся. Данные ниже результаты формируются в работе с комплексомучебных пособий ‒ учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиямии другими.Предметные результаты изучения истории в 7 классе.150.8.11.1. Знание хронологии, работа с хронологией:называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологическиерамки;локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI‒XVIIвв., определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.150.8.11.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий
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отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.;группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий поих принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).150.8.11.3. Работа с исторической картой:использовать историческую карту как источник информации о границах России и другихгосударств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей историиXVI‒XVII вв.;устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны иособенностями ее экономического, социального и политического развития.150.8.11.4. Работа с историческими источниками:различать виды письменных исторических источников (официальные, личные,литературные и другие);характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать егоинформационную ценность;проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных ивещественных памятниках эпохи;сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников.150.8.11.5. 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. 150.8.11.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развитияРоссии и других стран в XVI‒XVII вв., европейской реформации, новых веяний в духовной жизниобщества, культуре, революций XVI‒XVII вв. в европейских странах;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. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствияхсобытий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное внескольких текстах);проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщейистории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства иразличия).150.8.11.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения кнаиболее значимым событиям и личностям прошлого:излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей историиXVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельныемнения;выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII вв. с учѐтомобстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.150.8.11.8. Применение исторических знаний:раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени,как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественныхценностей;объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI‒XVII вв.для времени, когда они появились, и для современного общества;



77
выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (в томчисле на региональном материале).150.8.12. Предметные результаты изучения истории в 8 классе.150.8.12.1. 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.150.8.12.2. 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 другим), составлять систематические таблицы, схемы.150.8.12.3. Работа с исторической картой:выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительныхсоциально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщейистории XVIII в.150.8.12.4. 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 и вещественныхисточников.150.8.12.5. 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 дополнительных материалов;составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах вXVIII в.;представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемойэпохи (в виде сообщения, аннотации).150.8.12.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развитияРоссии и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизнироссийского общества, промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма какформы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российскойимперии в системе международных 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. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий,систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в несколькихтекстах);проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщейистории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять чертысходства и различия).150.8.12.7. 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, приводимые аргументы,оценивать степень их убедительности);
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различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые дляданной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним.150.8.12.8. 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 числе нарегиональном материале).150.8.13. Предметные результаты изучения истории в 9 классе.150.8.13.1. Знание хронологии, работа с хронологией:называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественнойи всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событийи процессов;выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной ивсеобщей истории XIX ‒ начала XX в.;определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ началаXX в. на основе анализа причинно-следственных связей.150.8.13.2. 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 и другим),составлять систематические таблицы.150.8.13.3. Работа с исторической картой:выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительныхсоциально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщейистории XIX ‒ начала XX в.;определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфержизни страны (группы стран).150.8.13.4. Работа с историческими источниками:представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников следующиематериалы: произведения общественной мысли, газетную публицистику, программыполитических партий, статистические данные и другие;определять тип и вид источника (письменного, визуального);выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе,общественному течению и другим;извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной ивсеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественныхисточников;различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого.150.8.13.5. Историческое описание (реконструкция):представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщейистории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в формекороткого 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 странах вXIX ‒ начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемойэпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов идругое.150.8.13.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развитияРоссии и других стран в XIX ‒ начале XX в., процессов модернизации в мире и России,
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масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, международныхотношений рассматриваемого периода и участия в них России;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. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий,систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в несколькихтекстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствийисторических событий;проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщейистории XIX ‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделятьчерты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, другихстранах).150.8.13.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения кнаиболее значимым событиям и личностям прошлого:сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросамотечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., объяснять, что могло лежать 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.150.8.13.8. Применение исторических знаний:распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятникиматериальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., объяснять, в чѐм заключалось ихзначение 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 своѐ отношение к культурному наследию в общественныхобсуждениях.Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии».150.9.3.1. Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными приосвоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».150.9.3.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»способствует процессу формирования внутренней позиции личности как особого ценностногоотношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности обучающегося действоватьна основе системы позитивных ценностных ориентаций.150.9.3.3. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества обучающегося, которые должныпроявляться как в его учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательнойдеятельности образовательной организации в сферах:1) гражданского воспитания: 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; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействиякоррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательнойорганизации; готовность к участию в гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в
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поликультурном 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, памятникам и символамвоинской славы, традициям разных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознанияпоследствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства.150.9.3.4. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» такжеориентировано на понимание роли этнических культурных традиций ‒ в области эстетическоговоспитания, на формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознаниенеобходимости их сохранения, следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде,активное участие в решении практических задач социальной направленности, уважение к труду ирезультатам трудовой деятельности, готовность к участию в практической деятельностиэкологической направленности.150.9.3.5. При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии» обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системынаучных представлений об основных закономерностях развития общества, расширениесоциального опыта для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числев ходе овладения языковой и читательской культурой, основными навыками исследовательскойдеятельности. Важным также является подготовить обучающегося к изменяющимся условиямсоциальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других.150.9.3.6. В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историюРоссии» у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.150.9.3.6.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событийи процессов Новейшей истории России;выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии)изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX ‒ начала XXIв. ; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учѐтомпредложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии дляклассификации;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных,индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи.150.9.3.6.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению причинно-следственных связей событий и процессов;оценивать на применимость и достоверность информацию;
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонебольшого 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.150.9.3.6.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией какчасть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различныхвидов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы идругие);находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным или сформулированнымсамостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.150.9.3.6.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий: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;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций;публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельновыбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и всоответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративныхматериалов, исторических источников и другие.150.9.3.6.5. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивныхуниверсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться вразличных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения или егочасти), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учѐтом получения новых знанийоб изучаемом объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение;проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к оценке иизменению ситуации;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретѐнному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы вдеятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок,возникших трудностей;
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оценивать соответствие результата цели и условиям;выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (висторических ситуациях и окружающей действительности);регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений другихучастников общения.150.9.3.6.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: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 еѐ достижению(распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлениюи координировать свои действия с действиями других членов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐтаперед группой.150.9.3.7. В составе предметных результатов по освоению программы модуля следуетвыделить: представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах историиРоссии XX — начала XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению новогознания, его интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях.
1.2.5.8. Обществознание
Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.151.7.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционныероссийские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормыповедения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, вовзаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются вединстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установкина решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивногосоциального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе вчасти: 1) гражданского воспитания: 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, понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействиякоррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление квзаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательнойорганизации; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, 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,
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боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России,государственным праздникам, историческому, 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 своѐ поведение и поступки, поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 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, этнических культурных традиций инародного 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, осознание последствий и неприятие вредных привычек(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасногоповедения в Интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыти выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, сформированностьнавыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (врамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологическойи социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такого рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и трударазличного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознаниеважности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности иразвитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности,осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов сучѐтом 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 иоценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровняэкологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей ихрешения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своейроли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, овзаимосвязях 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.151.7.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 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 неопределѐнности, открытость
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опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниямдругих, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числеумение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других;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 своѐразвитие;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 учѐтом 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.151.7.3. В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.151.7.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания дляих обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учѐтом 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;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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев).осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг.151.7.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостейобъектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе



85
исследования;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнногонаблюдения, 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.151.7.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.151.7.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий: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 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 учѐтом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.151.7.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий: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 учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.151.7.3.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: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 еѐдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
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работы;уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтомпредпочтений 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 направлениюи координировать 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 отчѐта перед группой.151.7.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоциональногоинтеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретѐнному 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;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;осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим.151.7.4. Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровнеосновного общего образования должны обеспечивать:1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностяхего взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института,характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующихобщественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные длянесовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормыгражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства), процессах иявлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной иполитической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организациигосударственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина РоссийскойФедерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации;основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики всфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации,обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма иэкстремизма;2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (втом числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд,служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность историинашей Родины), государство как социальный институт;



87
3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей,социальных объектов, явлений, процессов определѐнного типа в различных сферах общественнойжизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальныхотношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числесвязанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связиполитических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся кразличным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основныефункции;5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельностьлюдей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, ихэлементы и основные функции;6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений,процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включаявзаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни,гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисовв государстве;7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного)сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе дляаргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современноммире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования,опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерногоналогового поведения, противодействия коррупции, проведения в отношении нашей странымеждународной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта приисполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей;8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни иличного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностейи норм своѐ отношение к явлениям, процессам социальной действительности;9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичныесоциальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессыформирования, накопления и инвестирования сбережений;10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числеизвлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов;умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;11) овладение приѐмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой,графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критическиоценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с собственнымизнаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальнымопытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами;13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономическойрациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательскойдеятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применениянедобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой
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грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе)деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, правпотребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданскихобязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансовогоплана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере, атакже опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой иситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) исоставления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личногофинансового плана, резюме);16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества (гуманистических и демократических ценностей,идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценностикультуры и традиций народов России.К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты поотдельным темам программы по обществознанию:151.7.6.1. 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 том числезащита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), моральные нормы иих 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 использованием обществоведческих знаний, фактовобщественной жизни и личного социального опыта своѐ отношение к явлениям социальнойдействительности с точки зрения социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторамобщественной жизни и поведения человека в обществе;решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных нормкак регуляторов общественной жизни и поведения человека;осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, 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, соотноситьеѐ с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека;оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормамморали;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 гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур.151.7.6.2. Человек как участник правовых отношений:осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном июридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и
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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, конституционные права иобязанности гражданина Российской Федерации, права ребѐнка в Российской Федерации;приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, иситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности;способы защиты прав ребѐнка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасностьправонарушений для личности и общества;классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признакклассификации) нормы права, выделяя существенные признаки;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок ипреступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних ввозрасте 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 в обществе,необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействиекоррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком ипреступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученическойобщественной организации);определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактовобщественной жизни и личного социального опыта своѐ отношение к роли правовых норм какрегуляторов общественной жизни и поведения человека;решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм какрегуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации ипринимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальныхролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической общественной организации);осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментовКонституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из предложенныхучителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свободчеловека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребѐнка и способах их защиты исоставлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовойкультуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации,выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работев Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐс собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальнымопытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами;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 практической деятельности(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизнидля осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человекаи гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере с учѐтом приобретѐнных представлений о профессиях в сфере права,включая деятельность правоохранительных органов), публично представлять результаты своейдеятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии
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с темой и ситуацией общения, 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 национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур.151.7.6.3. Основы российского права:осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативныхправовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах,регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения(в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите правнесовершеннолетних, о юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной,административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспечении безопасностиличности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права;правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности исправедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способызащиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей;иметь представлении о содержании трудового договора, видах правонарушений и видовнаказаний;приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемыенормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в томчисле связанные с применением санкций за совершѐнные правонарушения;классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, видыправонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливатьсущественный 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 и работодателя,прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личныхнеимущественных отношений в семье;использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач дляобъяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи вжизни человека, общества и государства, социальной опасности и неприемлемости уголовных иадминистративных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимостипротивостоять им;определять и аргументировать своѐ отношение к защите прав участников трудовыхотношений с использованием знаний в области трудового права, к правонарушениям,формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм;решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия,регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовногоправа; осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из фрагментовнормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодексРоссийской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерацииоб административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации) изпредложенных учителем 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: выявлять соответствующие факты из разных
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адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐс собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческиезнания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций засовершѐнные правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовногоправа; использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемныезадания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанноговыполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публичнопредставлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектнуюдеятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент (заявление о приѐме на работу);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур.151.7.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по обществознанию:151.7.7.1. Человек в экономических отношениях:осваивать и применять знания об экономической жизни общества, еѐ основныхпроявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулированияэкономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основахгосударственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственнойполитики на развитие конкуренции;характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономическихсистемах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег;приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности ипроявления основных функций различных финансовых посредников, использования способовповышения 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-экономическихкризисов 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 использованиемобществоведческих знаний, фактов общественной жизни своѐ отношение к предпринимательствуи развитию собственного бизнеса;решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлениемэкономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов сиспользованием различных способов повышения эффективности производства, отражающие
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типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности;отражающие процессы;осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать текстовуюэкономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе освободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности,экономических и социальных последствиях безработицы;извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ иинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития экономики внашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества;анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оцениватьсоциальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ 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 и потребителей;граждан, защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономическихдействий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использованияразличных способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов,для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестныхпрактик);приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, впрактической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства,структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора профессии иоценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; дляреализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнениягражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной 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 гуманистических ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур.151.7.7.2. Человек в мире культуры:осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о наукеи образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, обискусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества;характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали инравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферудеятельности, 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 использованиемобществоведческих знаний, фактов общественной жизни своѐ отношение к информационнойкультуре и информационной решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм имногообразия духовной культуры;осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, составлять план,преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и
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преобразовывать предложенные модели в текст;осуществлять поиск информации об ответственности современных учѐных, о религиозныхобъединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видахмошенничества 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.151.7.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по обществознанию:151.7.8.1. Человек в политическом измерении:осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешнейполитике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданинаРоссийской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, ополитических партиях;характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии,демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовоегосударство;приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства напримере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественныхобъединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений исоциально-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 власть сдругими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы,унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику,политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум;устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 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 взаимосвязи правовогогосударства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта приисполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий всовременном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе игосударстве;определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения вполитике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальныхролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения;осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных правовыеакты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные с деятельностью субъектовполитики, преобразовывать текстовую информацию 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 в обществе:
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по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (втом числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности при работе в Интернете;анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия гражданнашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учѐтав ней интересов развития общества, еѐ соответствия гуманистическим и демократическимценностям: 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 реализации правгражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своейдеятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории ирегламентом;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парахи группах, исследовательские проекты.151.7.8.2. Гражданин и государство:осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организациигосударственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройствеРоссийской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в РоссийскойФедерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации;характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство среспубликанской формой правления, как социальное государство, как светское государство;статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функцииГосударственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации;приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества,связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти РоссийскойФедерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сферекультуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сферепротиводействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в томчисле от терроризма и экстремизма;классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признакклассификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации;сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочияцентральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в РоссийскойФедерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека игражданина 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 необходимости противодействиякоррупции;использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личныйсоциальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности ипатриотизма своѐ отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, кпроводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»;решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и событияв политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране вцелом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственнойвласти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего
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государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об основахконституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации,конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органовгосударственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов КонституцииРоссийской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителемисточников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовуюинформацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешнейполитики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъектаФедерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикацийСМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию оважнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органовгосударственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,соотносить еѐ с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя ихаргументами;оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сферес позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права,выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;использовать полученные знания о Российской Федерации в практической учебнойдеятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизнидля осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своейдеятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии стемой и ситуацией 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 национальных ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур.151.7.8.3. Человек в системе социальных отношений:осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях игруппах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базовогосоциального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества,диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом 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; социальныхразличий и конфликтов;использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта приисполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированногообъяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании иалкоголизма для человека и общества;определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактовобщественной жизни и личного социального опыта своѐ отношение к разным этносам;решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальныевзаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов;осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе учебных
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текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности);извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета омежнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовыватьинформацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст;анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальнуюинформацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ оботклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членамисемьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современнуюсоциальную 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 разных культур.151.7.8.4. Человек в современном изменяющемся мире:осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальныхпроблемах;характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни;глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участиямолодѐжи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессиональноговыбора 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) важности здоровогообраза жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, фактовобщественной жизни и личного социального опыта своѐ отношение к современным формамкоммуникации; к здоровому образу жизни;решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные сволонтѐрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве;осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других)по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выборапрофессии;осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической,аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и еѐ последствиях; о ролинепрерывного образования в современном обществе.

1.2.5.9. ГеографияПланируемые результаты освоения географии.152.8.1. Личностные результаты освоения географии должны отражать готовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширенияопыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы,населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; ценностное отношение кисторическому и природному наследию и объектам природного и культурного наследиячеловечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символамРоссии, своего края;
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2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народаРоссии, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностейгражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родногокрая, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах иправилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы вситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а такжеповедение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознанияпоследствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы наоснове личностного выбора с использованием нравственных ценностей и принятых в российскомобществе правил и норм поведения с учѐтом осознания последствий для окружающей среды;4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и другихнародов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе икультуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира,объектам Всемирного культурного наследия человечества;5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы иобщества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательскойкультурой как средством познания мира для применения различных источников географическойинформации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладениеосновными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка наосмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия;6) 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); соблюдениеправил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способностьадаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным иприродным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правилаздорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться кприроде и окружающей среде;7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (врамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологическойи социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и трударазличного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важностиобучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитиенеобходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей;8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем ипутей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознаниесвоей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности.
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152.8.2. В результате изучения географии на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.152.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов иявлений;устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессови явлений, основания для их сравнения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюденийс учѐтом предложенной географической задачи;выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решенияпоставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессови явлений; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов,процессов и явлений;самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельновыделенных критериев).152.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий: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 географического исследования;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнногонаблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов;прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов иявлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигатьпредположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.152.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников географической информации с учѐтом предложенной учебной задачи изаданных критериев;выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различныхвидов и форм представления;находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вразличных источниках географической информации;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географическойинформации;оценивать надѐжность географической информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;систематизировать географическую информацию в разных формах.
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152.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектамразличных вопросов в устных и письменных текстах;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 по географическим вопросам с суждениями других участниковдиалога, обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.152.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ ихрешения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте.152.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географическихпроектов, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться,обсуждать процесс и результат совместной работы;планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географическихпроектов определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участниковвзаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы,достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия сдругими членами команды;сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачейи оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности.152.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоциональногоинтеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля и рефлексии;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретѐнному опыту;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого.Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 класса обучающийсянаучится:описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученныхгеографических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность)географической оболочки;распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собойотражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность;определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции иинтерпретации информации об особенностях их природы;различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке;приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод иорганического мира;
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выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий сиспользованием различных источников географической информации;называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учѐтомхарактера взаимодействия и типа земной коры;устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движениемлитосферных плит и размещением крупных форм рельефа;классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям;объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западныхветров;применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры»,«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;описывать климат территории по климатограмме;объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенноститерритории;формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы врезультате деятельности человека с использованием разных источников географическойинформации;различать океанические течения;сравнивать температуру и солѐность поверхностных вод Мирового океана на разныхширотах с использованием различных источников географической информации;объяснять закономерности изменения температуры, солѐности и органического мираМирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различныхисточников географической информации;характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком наоснове анализа различных источников географической информации для решения учебных ипрактико-ориентированных задач;различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;сравнивать плотность населения различных территорий;применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;различать городские и сельские поселения;приводить примеры крупнейших городов мира;приводить примеры мировых и национальных религий;проводить языковую классификацию народов;различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях;определять страны по их существенным признакам;сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры,особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран;объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных ипрактико-ориентированных задач;выбирать источники географической информации (картографические, статистические,текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изученияособенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий;представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географическогоописания) географическую информацию, 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;приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий;распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая,
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энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и региональномуровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению.152.8.6. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 классаобучающийся научится:характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России;находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вкладроссийских учѐных и путешественников 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 экономическойзоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решенияпрактико-ориентированных задач;оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионовстраны;проводить классификацию природных ресурсов;распознавать типы природопользования;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: определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающихтерриторию;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 еѐ отдельныхтерриторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих особенностиприроды страны, отдельных регионов и своей местности;объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования,землетрясений и вулканизма;применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна»для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;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 их для 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,крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озѐра, границы
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климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктическойзоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты;приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случаеприродных стихийных бедствий и техногенных катастроф;приводить примеры рационального и нерационального природопользования;приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края,животных и растений, занесѐнных 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 натерритории страны;сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировымипоказателями и показателями других стран;различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численностинаселения России, еѐ отдельных регионов и своего края;проводить классификацию населѐнных пунктов и регионов России по заданнымоснованиям;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», «посѐлокгородского 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, географическое описание)географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач.152.8.7. Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 классаобучающийся научится: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, географическогоописания) 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 размещенияпроизводства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики»,«территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства»,«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство»,«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-леснойкомплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
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характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географическогоположения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; рольРоссии как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслейхозяйства и регионов России;различать территории опережающего развития, 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 различныхисточников географической 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 на основе ВИЭ;различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условияразмещения производства, современные формы размещения производства);различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и еѐ регионов;различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот ипассажирооборот;показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения 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 еѐ отдельныхтерриторий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оцениватьреализуемые проекты по созданию новых производств с учѐтом 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-ресурсногопотенциала, 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 ихместоположение на географической карте;характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.
1.2.5.10. Математика
Программа по математике для обучающихся 7–9 классов разработана на основе ФГОСООО. В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития математическогообразования в Российской Федерации.146.2.2. Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего мира –пространственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в



104
непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных иприкладных идей). Математические знания обеспечивают понимание принципов устройства ииспользования современной техники, восприятие и интерпретацию социальной, экономической,политической информации, дают возможность выполнять расчѐты и составлять алгоритмы,находить и применять формулы, владеть практическими приѐмами геометрических измерений ипостроений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить вусловиях неопределѐнности и понимать вероятностный характер случайных событий.146.2.3. Изучение математики формирует у обучающихся математический стильмышления, проявляющийся в определѐнных умственных навыках. Обучающиеся осваивают такиеприѐмы и методы мышления, как индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ исинтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математическихумозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений,способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, темсамым развивают логическое мышление. Изучение математики обеспечивает формированиеалгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по заданнымалгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач –основой учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладнаястороны мышления.146.2.4. Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся точную,рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые,символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления.146.2.5. При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познаниядействительности, представлениями о предмете и методах математики, их отличии от методовдругих естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решениянаучных и прикладных задач.146.2.6. Приоритетными целями обучения математике в 7–9 классах являются:формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическаяфигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективностьматематического образования обучающихся;подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязиматематики и окружающего мира, понимание математики как части общей культурычеловечества;развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательнойактивности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучениюматематики;формирование функциональной математической грамотности: умения распознаватьпроявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненныхситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей изакономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели,применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач,интерпретировать и оценивать полученные результаты.Предметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра».146.5.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в7 классе.146.5.5.1.1. Числа и вычисления.Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия срациональными числами.Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приѐмывычисления 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.



105
Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовыхвыражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями.Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин,пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач сучѐтом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов.146.5.5.1.2. Алгебраические выражения.Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять еѐ 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 сокращѐнного умножения.Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики,смежных предметов, из реальной практики.Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразованиявыражений.146.5.5.1.3. Уравнения и неравенства.Решать 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.146.5.5.1.4. Функции.Изображать 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, объѐм работы.Находить значение функции по значению еѐ аргумента.Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать иинтерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей.146.5.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в8 классе.146.5.5.2.1. Числа и вычисления.Использовать 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 10.146.5.5.2.2. Алгебраические выражения.Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений,
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содержащих степени с целым показателем.Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правилдействий над многочленами и алгебраическими дробями.Раскладывать квадратный трѐхчлен на множители.Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики,смежных предметов, из реальной практики.146.5.5.2.3. Уравнения и неравенства.Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или системауравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).Переходить от словесной формулировки задачи к еѐ 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.146.5.5.2.4. Функции.Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символическиеобозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойствафункции по еѐ графику.Строить графики элементарных функций вида:

, описывать свойства числовой функции по еѐ
графику.146.5.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в9 классе.146.5.5.3.1. Числа и вычисления.Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные иписьменные приѐмы, 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.146.5.5.3.2. Уравнения и неравенства.Решать 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.146.5.5.3.3. Функции.
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Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение накоординатной плоскости графиков функций вида:

, 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.146.5.5.3.4. Числовые последовательности и прогрессии.Распознавать 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).Предметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия».146.6.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в7 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.Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни,размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины.Строить чертежи к геометрическим задачам.Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойстваравнобедренных треугольников при решении задач.Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы,проведѐнной 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 еѐ центр.Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, ио том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой оперпендикулярности касательной и радиуса, проведѐнного к точке касания.Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практическийсмысл.Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.146.6.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в8 классе.Распознавать основные виды четырѐхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами
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при 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 пропорциональныхотрезках, применять их для решения практических задач.Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач.Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертѐж 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 впрактических задачах.Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанныхуглах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решениигеометрических задач.Владеть понятием описанного четырѐхугольника, применять свойства описанногочетырѐхугольника 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).146.6.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в9 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 отрезков хорд, 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).146.7. Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» в 7–9классах (далее соответственно – программа учебного курса «Вероятность и статистика», учебный
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курс). 146.7.1. Пояснительная записка.146.7.1.1. В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всѐбольшую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании,необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуетсяхорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна дляпродолжения образования и для успешной профессиональной карьеры.Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. Адля обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информациинеобходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление.Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихсяфункциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющейумение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различныхформах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей,производить простейшие вероятностные расчѐты.Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и представленияданных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся кобщественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организацииперебора и подсчѐта числа вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основамитеории графов создаѐт математический фундамент для формирования компетенций в областиинформатики и цифровых технологий. При изучении статистики и вероятности обогащаютсяпредставления обучающихся о современной картине мира и методах его исследования,формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации изакладываются основы вероятностного мышления.146.7.1.2. В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность»,«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов».Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основойдля формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации,представленной в таблицах, на диаграммах и графиках, до сбора, представления и анализа данныхс использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными,обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать икритиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, иоценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы.Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей итенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большоезначение имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностнымимоделями.Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изученииучебного курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей вслучайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностнымизаконами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входятначальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках.В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами иосновными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решениязадач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах.146.7.1.3. В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в которыйвходят разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементыкомбинаторики», «Введение в теорию графов».146.7.1.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятностьи статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час внеделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).
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146.7.2. Содержание обучения в 7 классе.Представление 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 рѐбер 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.146.7.3. Содержание обучения в 8 классе.Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение,пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное,распределительное, включения. 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 междумаловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке.Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связьмежду числом вершин и числом рѐбер. 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.146.7.4. Содержание обучения в 9 классе.Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтениеи построение 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 ииз дуги окружности.Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытанийБернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание идисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения величины.Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытанийБернулли».Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль изначение закона больших чисел в природе и обществе.146.7.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность истатистика».146.7.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в7 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.
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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.146.7.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в8 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 вероятности элементарныхсобытий, 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.146.7.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в9 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 результатамипроведѐнных 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.
1.2.5.11. Информатика
Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного общего образования.148.6.1. Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоениясодержания учебного предмета.148.6.2. Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания,развития и социализации 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;
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2) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора,готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков, активноенеприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете;3) гражданского воспитания:представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе,в том 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 оцениватьсвоѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтомосознания 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 наосмысление опыта, 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 учѐбе 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 счѐт 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 информационнымитехнологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-техническогопрогресса;осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания:осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числес учѐтом возможностей информационных и коммуникационных технологий;8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальномпространстве.148.6.3. Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражаютовладение универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными,регулятивными.148.6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,



113
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводитьумозаключения (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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев).2) базовые исследовательские действия:формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.3) работа с информацией:выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.148.6.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:1) общение: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 учѐтом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.2) 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 еѐ 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 отчѐтаперед группой.148.6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
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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 учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте;проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность зарешение.2) самоконтроль (рефлексия):владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационнойдеятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшейситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям.3) эмоциональный интеллект:ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.4) принятие себя и других:осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг даже в условиях открытого доступа клюбым объѐмам информации.148.6.4. Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне основногообщего образования.148.6.4.1. К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения:пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс»,«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»;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 объѐма 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 структурированныхиллюстрированных документов, мультимедийных презентаций;искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению),



115
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.148.6.4.2. К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения:пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системамисчисления;записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 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 иотрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения истинностивходящих в него 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»,«Чертѐжник»;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 сними; 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.148.6.4.3. К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения:разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютеренесложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов дляуправления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертѐжник;составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработкичисловых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов,минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языковпрограммирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык);раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей,оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования;использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархическойструктуры, находить кратчайший путь в графе;выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы,схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки



116
данных;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 расчѐтов с использованиемвстроенных арифметических функций (суммирование и подсчѐт 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 учѐтом 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).

1.2.5.12. ФизикаПланируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне основного общегообразования.153.6.1. Изучение физики на уровне основного общего образования направлено надостижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.153.6.2. В результате изучения физики на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:1) патриотического воспитания:проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки;ценностное отношение к достижениям российских учѐных-физиков;2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этическихпроблем, связанных с практическим применением достижений физики;осознание важности морально-этических принципов в деятельности учѐного;3) эстетического воспитания:восприятие эстетических качеств физической науки: еѐ 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,важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловымоборудованием в домашних условиях;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правау другого человека;6) трудового воспитания:7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
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образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической исоциальной направленности, требующих в том числе и физических знаний;интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой;8) экологического воспитания:ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающейсреды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;9) 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 томчисле с использованием физических знаний;оценка своих действий с учѐтом влияния на окружающую среду, возможных глобальныхпоследствий.153.6.3. В результате изучения физики на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия.153.6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые 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,проводить 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 учѐтом самостоятельновыделенных критериев).2) 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 проведѐнногонаблюдения, опыта, исследования;прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах.3) работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных с учѐтом 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 их
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комбинациями.153.6.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:1) общение: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).2) совместная деятельность (сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной физической проблемы;принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по еѐ достижению:распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнениянескольких человек;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.153.6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация: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 сучѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений;проводить выбор и брать ответственность за решение.2) самоконтроль:давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретѐнному 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.3) эмоциональный интеллект:ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему,понимать мотивы, намерения и логику другого.4) принятие себя и других:признавать своѐ право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях нанаучные темы и такое же право другого.153.6.4. Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень).153.6.4.1. Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7классе:Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент,модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества(твѐрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное,
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прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая),невесомость, сообщающиеся сосуды;различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерное движение,неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твѐрдых тел с закреплѐннойосью вращения, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферноедавление, плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их характерныхсвойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числефизические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживойприроде, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на живойорганизм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую задачу вучебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины(масса, объѐм, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, силатяжести, вес тела, сила трения, давление (твѐрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила,механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действиямеханизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин,находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строитьграфики изученных зависимостей физических величин;характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 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 использованием 1–2 изученных свойства физическихявлений, физических закона или закономерности;решать расчѐтные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающиефизические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлятьфизические величины в формулы и проводить расчѐты, находить справочные данные,необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической 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, проводить выводы поего результатам;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, объѐма, силы итемпературы с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показанияприборов с учѐтом 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 объѐма погружѐнной части тела и от плотности жидкости, еѐнезависимости 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, проводить выводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и
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твѐрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающая сила, действующая напогружѐнное 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 лабораторным оборудованием;иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств: весы,термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижныйблок, наклонная плоскость;характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств сиспользованием 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) практического использованияфизических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении сприборами 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 путѐм 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 приѐмамиконспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 источниковинформации, в том числе публично проводить краткие сообщения о результатах проектов илиучебных исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курсафизики, сопровождать выступление презентацией;при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе всоответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, оцениватьсобственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие,учитывая мнение окружающих.153.6.4.2. Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8классе:Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул,агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенныйпар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарныйэлектрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрическийток, магнитное поле;различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое равновесие,смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризациятел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействиемагнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) поописанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическоеявление;распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числефизические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе,кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоѐмов, 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;
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описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоѐмкость вещества,удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгораниятоплива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха,электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельноесопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин, 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 основныеположения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей(на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом уметь формулировать закон и записывать егоматематическое 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 использованием 1–2 изученных свойства физическихявлений, физических законов или закономерностей;решать расчѐтные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающиефизические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлятьнедостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для еѐрешения, проводить расчѐты и сравнивать полученное значение физической величины сизвестными данными;распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов,используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оцениватьправильность порядка проведения исследования, проводить выводы;проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объѐма, температуры, скоростипроцесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей)поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости и площади еѐ 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, силы тока,напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравниватьрезультаты измерений с учѐтом 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, проводить выводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоѐмкость вещества,сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): планировать измерения,собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значениевеличины;соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств сиспользованием их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина,амперметр, вольтметр, счѐтчик электрической энергии, электроосветительные приборы,
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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 схемам исхематичным 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) практического использованияфизических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении сприборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения нормэкологического поведения в окружающей среде;осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основеимеющихся знаний и путѐм 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 приѐмамиконспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию изнескольких источников, в том числе публично представлять результаты проектной илиисследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийныйаппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией;при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределятьобязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением планадействий и корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраиватькоммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты.153.6.4.3. Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9классе:Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:использовать понятия: система отсчѐта, материальная точка, траектория, относительностьмеханического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительноеускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твѐрдое тело, центр тяжеститвѐрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук,электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость,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 том числефизические 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 физические величины
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(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение,путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения,вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергиятела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическаяэнергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звукаи высота тона, скорость света, показатель преломления среды), при описании правильнотрактовать физический смысл используемых величин, 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 закон сохраненияэнергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительностиГалилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света,законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом формулироватьзакон 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 использованием 2–3 изученных свойства физическихявлений, физических законов или закономерностей;решать расчѐтные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя законы иформулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы,необходимые для решения, проводить расчѐты и оценивать реалистичность полученного значенияфизической величины;распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов,используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оцениватьправильность порядка проведения исследования, проводить 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 жѐсткости 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 среднее значениеизмеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способаизмерения (измерительного прибора);проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямыхизмерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости,периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения светаот угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельнособирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в видетаблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение телапри равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жѐсткость 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 учѐтом заданной погрешности измерений;соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
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абсолютно твѐрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома,нуклонная модель атомного ядра;характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств сиспользованием их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния иускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп,дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимыефизические закономерности;использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач,оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использованияфизических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении сприборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения нормэкологического поведения в окружающей среде;осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковыйзапрос, находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихсязнаний и дополнительных источников;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу,справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приѐмами конспектирования текста,преобразования информации из одной знаковой системы в другую;создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации изнескольких источников, публично представлять результаты проектной или исследовательскойдеятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемогораздела физики и сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей аудиторииобучающихся.1.2.5.14. ХимияПланируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного общегообразования.155.5.1. Изучение химии на уровне основного общего образования направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоенияучебного предмета.155.5.2. Личностные результаты освоения программы основного общего образованиядостигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессамсамопознания, саморазвития и социализации обучающихся.155.5.3. Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоватьсясистемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе, втом числе в части:1) патриотического воспитания:ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научномунаследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, способностивладеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой иотечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;2) гражданского воспитания:представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе,коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской,творческой и других видах деятельности, готовности к разнообразной совместной деятельностипри выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов,создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этойучебной деятельности, готовности оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей спозиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;3) ценности научного познания:
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мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующихсовременному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научнойкартины мира, представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязяхчеловека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей;познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии,необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыковсамостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступнымитехническими средствами информационных технологий;интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности ксамообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выборунаправленности и уровня обучения в дальнейшем;4) формирования культуры здоровья:осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки наздоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребленияалкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращениис химическими веществами в быту и реальной жизни;5) трудового воспитания:интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к трудуи результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний похимии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учѐтомличностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей,успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, готовностьадаптироваться в профессиональной среде;6) экологического воспитания:экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основееѐ существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственногоотношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценностисоблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях,угрожающих здоровью и жизни людей;способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач,связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры,осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредствомметодов химии;экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной,коммуникативной и социальной практике.155.5.4. Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов выделяютзначимые для формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип,гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формироватьпредставление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия(познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формированиеготовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности.Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают овладениеуниверсальными познавательными действиями, в том числе:1) базовые логические действия:умение использовать приѐмы логического мышления при освоении знаний: раскрыватьсмысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь сдругими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений,выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и химических реакций,устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения, строить логическиерассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и заключения;умение применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные),
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символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемыев химии модельные представления – химический знак (символ элемента), химическая формула иуравнение химической реакции – при решении учебно-познавательных задач, с учѐтом этихмодельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемыхобъектов – химических веществ и химических реакций, выявлять общие закономерности,причинно-следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях;2) базовые исследовательские действия:умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также вкачестве 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 проведѐнного опыта,исследования, составлять отчѐт о проделанной работе;3) работа с информацией:умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов иформ 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 отборе информации исоответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задачопределѐнного типа, приобретение опыта в области использования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различныхпоисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формамиграфики и их комбинациями;умение использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательскойдеятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта насостояние окружающей природной среды;155.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие универсальныекоммуникативные действия:умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу обсуждаемойтемы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи;приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебногопроекта);заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательскойдеятельности при решении возникающих проблем на основе учѐта общих интересов исогласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координациясовместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной работы и другие);155.5.6. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивныедействия:умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять,контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять иликорректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учѐтом полученияновых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать соответствиеполученного результата заявленной цели;умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий.155.5.7. Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основногообщего образования.В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленногоданной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания,
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умения и способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельностипо получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различныхучебных и новых ситуациях.155.5.7.1. К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующиепредметные результаты по химии:раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент,простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность,относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса,массовая доля химического элемента в соединении, молярный объѐм, оксид, кислота, основание,соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций:реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- иэндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома,атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь,ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) врастворе;иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия приописании веществ и их превращений;использовать химическую символику для составления формул веществ и уравненийхимических реакций;определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисленияэлементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определѐнному классу соединенийпо формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать пониманиепериодической зависимости свойств химических элементов от их положения в Периодическойсистеме, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения,закона Авогадро, описывать и характеризовать табличную форму Периодической системыхимических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочнаяподгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются втаблице «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» с числовымихарактеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее числоэлектронов и распределение их по электронным слоям);классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов,подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химическихреакций;прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, возможностипротекания химических превращений в различных условиях;вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долюхимического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводитьрасчѐты по уравнению химической реакции;применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение,обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных связей – дляизучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания –наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, атакже правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнениюлабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода икислорода), приготовлению растворов с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества,планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей икислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие).155.5.7.2. К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующиепредметные результаты по химии:
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раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула,ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность,степень окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль,молярный объѐм, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакцииионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции,окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление ивосстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная,металлическая), кристаллическая решѐтка, коррозия металлов, сплавы, скорость химическойреакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества;иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применятьэти понятия приописании веществ и их превращений;использовать химическую символику для составления формул веществ и уравненийхимических реакций;определять валентность и степень окисления химических элементов в соединенияхразличного состава, принадлежность веществ к определѐнному классу соединений по формулам,вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях, зарядиона по химической формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений,тип кристаллической решѐтки конкретного вещества;раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать егопонимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химическихэлементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в периодическойтаблице, с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и зарядядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять общиезакономерности в изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов иглавных подгрупп с учѐтом строения их атомов;классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменениюстепеней окисления химических элементов);характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых исложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравненийсоответствующих химических реакций;составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные исокращѐнные уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающихсуществование генетической связи между веществами различных классов;раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составленияэлектронного баланса этих реакций;прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности протеканияхимических превращений в различных условиях;вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долюхимического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводитьрасчѐты по уравнению химической реакции;соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, атакже правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнениюлабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака иуглекислого газа);проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ:распознавать опытным путѐм 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 свойстввеществ и химических реакций, естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение,
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моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).1.2.5.14. БиологияПланируемые результаты освоения программы по биологии на уровне основного общегообразования.157.8.1. Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образованиядолжно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных ипредметных результатов.157.8.2. Личностные результаты освоения программы по биологии основного общегообразования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализацииосновных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) патриотического воспитания:отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российскихи советских учѐных в развитие мировой биологической науки;2) гражданского воспитания:готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований ипроектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;3) духовно-нравственного воспитания:готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и нормэкологической культуры;понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине ибиологии;4) эстетического воспитания:понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности;5) ценности научного познания:ориентация на современную систему научных представлений об основных биологическихзакономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыковисследовательской деятельности;6) формирования культуры здоровья:ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятийи отдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природнойсреде; сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональнымсостоянием;7) трудового воспитания:активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательнойорганизации, населенного пункта, родного края) биологической и экологической направленности,интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией;8) экологического воспитания:ориентация на применение биологических знаний при решении задач в областиокружающей среды;осознание экологических проблем и путей их решения;готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:оценка изменяющихся условий;принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основаниианализа биологической информации;
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планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологическихзакономерностей.157.8.3. Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общегообразования, должны отражать:157.8.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений,процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов,проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравниватьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельновыделенных критериев).2) базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать своюпозицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложныйбиологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностейбиологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостейбиологических объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюденияи эксперимента;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнногонаблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об ихразвитии в новых условиях и контекстах.3) работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологическойинформации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной биологической задачи;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическуюинформацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею,версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителемили сформулированным самостоятельно;запоминать и систематизировать биологическую информацию.157.8.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:1) общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения
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практических и лабораторных работ;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 вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемойбиологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи иподдержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента,исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованиемиллюстративных материалов.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых формвзаимодействия при решении поставленной учебной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐдостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы, уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями,мозговые штурмы и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлениюи координировать 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 отчѐта перед группой;овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечиваетсформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.157.8.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:1) самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используябиологические знания;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способрешения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний обизучаемом биологическом объекте;проводить выбор и брать ответственность за решение.2) самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении
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учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретѐнному 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.3) эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций.4) принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого;открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг;овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненныхнавыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).157.8.4. Предметные результаты освоения программы по биологии:характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ разделы и связь с другими наукамии техникой;характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическуюкатегорию, 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) учѐных 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 признаки животных, уровни организации животного организма: клетки,ткани, органы, системы органов, организм;сравнивать животные ткани и органы животных между собой;описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питаниеи пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост,размножение и развитие;характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематическихгрупп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост,развитие, размножение;выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средойобитания животных изучаемых систематических групп;различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы исистемы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – поизображениям;выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых имлекопитающих;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии иповедению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;
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сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и проводитьвыводы на основе сравнения;классифицировать животных на основании особенностей строения;описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле;выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологическихфакторов для животных;выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания;устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями вприродных сообществах;характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерностираспространения животных по планете;раскрывать роль животных в природных сообществах;раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, рольпромысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни,объяснять значение животных в природе и жизни человека;иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями поматематике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов,различными видами искусства;использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описыватьживотных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты иэксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочнойдеятельности;владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения иобобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из однойзнаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемогораздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей аудиторииобучающихся;характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину,гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой;объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, отличиячеловека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человеческиерасы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас;приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И.П. Павлов,И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар,Л. Пастер, Ч. Дарвин) учѐных 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 превращениеэнергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость,регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и вконтексте;проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организмачеловека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека;процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основе сравнения;различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять ихроль в процессе обмена веществ и превращения энергии;характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание,
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дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет,поведение, развитие, размножение человека;выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органоворганизма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитаниячеловека;применять биологические модели для выявления особенностей строения ифункционирования органов и систем органов человека;объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организмачеловека;характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные иненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности человека,виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуруфункциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительныхрезультатов;различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные)заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеванийчеловека;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии иповедению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов иинструментов цифровой лаборатории;решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровьячеловека, проводить расчѐты и оценивать полученные значения;аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты иукрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены,занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха,позитивное эмоционально-психическое состояние;использовать приобретѐнные знания и умения для соблюдения здорового образа жизни,сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключениявредных привычек, зависимостей;владеть приѐмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном итепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета,органов чувств, ожогах и отморожениях;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниямипредметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства,технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры;использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека ипроцессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека иобъяснять их результаты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочнойдеятельности;владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения иобобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию из однойзнаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученногораздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей аудиторииобучающихся.

1.2.5.15. МузыкаПланируемые результаты освоения программы по музыке на уровне основного общегообразования.
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161.7.1. В результате изучения музыки на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:1) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе;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, уважение прав,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 с эталонаминравственного самоопределения, отраженными в них;активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации,местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческихконкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера вдни праздничных 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, социально-исторических особенностей этики иэстетики;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 с природной,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 доступного объѐмаспециальной терминологии;6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и опыта



136
восприятия 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 в процессеповседневного 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 через различные 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 вучебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия 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 других видовискусства;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 и навыкиуправления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.161.7.2. В результате изучения музыки на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия,универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебныедействия.161.7.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть универсальных 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 конкретного музыкального звучания;самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенногослухового наблюдения-исследования.161.7.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть универсальных познавательных учебных действий:
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следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучаниемузыки;использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным ижелательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числеисполнительских и творческих задач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественныхпроцессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, слухового исследования.161.7.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьуниверсальных познавательных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации сучетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальныхпроизведений;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 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 илисформулированным самостоятельно;различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать,интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица,схема, презентация, театрализация) в зависимости от коммуникативной установки.161.7.2.4. Овладение системой универсальных познавательных учебных действийобеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитиеспецифического типа интеллектуальной деятельности – музыкального мышления.161.7.2.5. У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальныхкоммуникативных учебных действий:1) невербальная коммуникация:воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понятьэмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченностьсловесного 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 уровень общения;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;
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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 на другие сферы взаимодействия;понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальноймузыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решениипоставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еедостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы;уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия;сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчетаперед группой.161.7.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьуниверсальных регулятивных 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 способрешения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;проводить выбор и брать за него ответственность на себя.161.7.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) какчасть универсальных 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.161.7.2.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта какчасть универсальных регулятивных учебных действий:чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использоватьвозможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как вповседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;выявлять и анализировать причины эмоций;понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-
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интонационную ситуацию;регулировать способ выражения собственных эмоций.161.7.2.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и 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 наней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать все вокруг.161.7.2.10. Овладение системой регулятивных универсальных учебных действийобеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) ижизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения,эмоционального душевного равновесия).161.7.3. Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основногообщего образования.161.7.3.1. 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.161.7.3.2. 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 эту тему;воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытноецивилизационное явление;знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордостьза них;сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальнойидентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятсяучаствовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность засохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа);понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественныевкусы и настроения, включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иныхаспектов развития общества.

Изобразительное искусствоПланируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровнеосновного общего образования.160.6.1. Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы основногообщего образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной ивоспитательной 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.Патриотическое воспитание.Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории исовременного развития отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном,
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прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоенияособенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства,посвящѐнных 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 не в декларативнойформе, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося,который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданиюхудожественного образа.Гражданское воспитание.Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщениеобучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачисоциализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство личнойпричастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающийкоммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства происходит изучениехудожественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональныечувства обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разныхнародов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческиеработы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразнойсовместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личнойответственности.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 воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитиетворческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя какличности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность назанятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей –формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовномубогатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всегоспектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое,низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле.Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социальнозначимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентацийобучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению ксемье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе каксамореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условияхсоревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе,труду, искусству, культурному наследию.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.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 процессе
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художественно-эстетического наблюдения природы, еѐ образа в произведениях искусства иличной художественно-творческой работе.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, какнавыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование уменийпреобразования 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 определѐннымзаданиям программы.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) еѐ 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 воспитательноевоздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизниобучающихся.160.6.2. В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровнеосновного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательныеуниверсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия,регулятивные универсальные учебные действия.160.6.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие пространственныепредставления и сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебныхдействий: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.160.6.2.2. 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.160.6.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьуниверсальных познавательных учебных действий:использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбораинформации на основе образовательных задач и заданных критериев;
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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 еѐ представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронныхпрезентациях.160.6.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие универсальныекоммуникативные действия: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 учѐта интересов;публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного илиисследовательского опыта;взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместнойдеятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, проявлять готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли вдостижении общего результата.160.6.2.5. У обучающегося будут сформированы 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 своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок вокружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.160.6.2.6. У обучающегося будут сформированы 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.160.6.2.7. У обучающегося будут сформированы 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 своѐ и чужое право на ошибку;работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, всовместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.160.6.3. Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусствусгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.
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1.2.5.17. ТехнологияПланируемые результаты освоения технологии на уровне основного общего образования.162.4.1. Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено надостижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоениясодержания учебного предмета.162.4.2. В 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 учѐных;2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этическихпроблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртойпромышленной революции;осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной среализацией технологий;освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группахи 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 и самовыражения всовременном обществе;4) ценности научного познания и практической деятельности:осознание ценности науки как фундамента технологий;развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достиженийнауки; 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 от этихугроз; 6) трудового воспитания:уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей);ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение впродуктивном, 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 учѐтом личных иобщественных интересов, потребностей;ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;7) экологического воспитания:воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимостисоблюдения баланса между природой и техносферой;осознание пределов преобразовательной деятельности человека.162.4.3. В результате изучения технологии на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия,универсальные регулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные
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действия.162.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;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, атакже процессов, происходящих в техносфере;самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этогонеобходимые материалы, инструменты и технологии.162.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимойинформации;оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;опытным путѐм изучать свойства различных материалов;овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов,оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия сприближѐнными 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 возможности еѐрешения;прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом синергетическихэффектов.162.4.6. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий: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.162.4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частьрегулятивных универсальных учебных действий: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, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся ситуацией;проводить выбор и брать ответственность за решение.162.4.8. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как частьрегулятивных универсальных учебных действий:давать оценку ситуации и предлагать план еѐ 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 необходимости корректировать
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цель и процесс еѐ достижения.162.4.9. У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как частьрегулятивных универсальных учебных действий:признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое жеправо другого на подобные ошибки.162.4.10. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;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.162.4.11. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как частькоммуникативных универсальных учебных действий:понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебногопроекта;понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимогоусловия успешной проектной деятельности;интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной деятельности;владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;распознавать некорректную аргументацию.162.5. Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне основногообщего образования.162.5.1. Для 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 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 ремѐсла 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, их
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востребованность на рынке труда.К концу обучения в 9 классе:перечислять и характеризовать виды современных информационно-когнитивныхтехнологий;овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных винформацию и информации в знание;характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности;создавать модели экономической деятельности;разрабатывать бизнес-проект;оценивать эффективность предпринимательской деятельности;характеризовать закономерности технологического развития цивилизации;планировать своѐ профессиональное образование и профессиональную карьеру.Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалови 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; определять качестворыбы; 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.162.5.4. 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 от задачпроекта;осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать ипрезентовать 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 их
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применения.К концу обучения в 9 классе:характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные линии;анализировать перспективы развития робототехники;характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность нарынке труда;характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системыинтернет вещей в промышленности и быту;реализовывать полный цикл создания робота;конструировать и моделировать робототехнические системы с использованиемматериальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;использовать визуальный язык для программирования простых робототехнических систем;составлять алгоритмы и программы по управлению роботом;самостоятельно осуществлять робототехнические проекты.162.5.5. 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 чертѐж;владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунковдеталей;владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и техническихрисунков;уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчѐты 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 чертѐжных инструментов иприспособлений и (или) с использованием программного обеспечения;создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи.К концу обучения в 9 классе:выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертѐжных инструментов иприспособлений и (или) в САПР;создавать 3D-модели в САПР;оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.162.5.6. 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 развѐртку и соединять фрагменты макета;выполнять сборку деталей макета;разрабатывать графическую документацию;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, ихвостребованность на рынке труда.К концу обучения в 8 классе:разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их
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испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания;создавать 3D-модели, используя программное обеспечение;устанавливать соответствие модели объекту и целям моделирования;проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер,лазерный гравѐр и другие);модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;презентовать изделие.К концу обучения в 9 классе:использовать редактор компьютерного трѐхмерного проектирования для создания моделейсложных объектов;изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер,лазерный гравѐр и другие);называть и выполнять этапы аддитивного производства;модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;называть области применения 3D-моделирования;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их востребованность на рынке труда.

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельностиПланируемые результаты освоения программы ОБЖ.164.4.1. 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 значимых качествах,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 позиции личностикак особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом.164.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ,должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе.164.4.3. Личностные результаты изучения ОБЖ включают:1) патриотическое воспитание:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение кдостижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигами трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающихв родной стране;формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнениюконституционного долга – защите Отечества;2) гражданское воспитание:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации,местного сообщества, 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
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деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие всамоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарнойдеятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней);сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия вобеспечении мер безопасности личности, общества и государства;понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной имеждународной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества врешении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и социального характера;знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств,неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости,уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитиеспособности к конструктивному диалогу с другими людьми;3) духовно-нравственное воспитание:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; активноенеприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условияхиндивидуального и общественного пространства;развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающегоупотребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью издоровью окружающих;формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения кличной безопасности и безопасности других людей;4) эстетическое воспитание:формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить исоздавать прекрасное в повседневной жизни;понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения вповседневной жизни;5) 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 основными навыками исследовательской деятельности, установкана осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия;формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмоввозникновения и последствий распространѐнных видов опасных и чрезвычайных ситуаций,которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожноедвижение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы);установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностьюоценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованныерешения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учѐтом реальных условий и возможностей;6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения длябезопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированныйрежим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятиевредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда дляфизического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыковбезопасного поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и
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меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливаясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние своѐ и других, уметь управлять собственнымэмоциональным 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 (в рамках семьи,организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всейжизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей;укрепление ответственного отношения к учѐбе, способности применять меры и средстваиндивидуальной защиты, приѐмы рационального и безопасного поведения в опасных ичрезвычайных ситуациях;овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания,остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательныепути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайныхситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, вобщественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисковкультурной среды);8) экологическое воспитание: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 глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности;освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопаснойжизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков на территориипроживания.164.4.4. В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.164.4.4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак часть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводитьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по
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аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев).164.4.4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие междурассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни;обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы,аргументировать свою точку зрения, проводить обоснованные выводы по результатамисследования;проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданногообъекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах.164.4.4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как частьпознавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информацииили данных из источников с учѐтом 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 ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями;оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию;овладение системой универсальных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков обучающихся.164.4.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции всоответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновенияконфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков инамерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличие и сходство позиций;в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебнойзадачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбиратьнаиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационныематериалы.164.4.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как частирегулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях;аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельносоставлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учѐтом собственныхвозможностей и имеющихся ресурсов;составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, принеобходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое



152
решение.164.4.4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоциональногоинтеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценкуприобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;оценивать соответствие результата цели и условиям;управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять ианализировать их причины;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого,регулировать способ выражения эмоций;осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою ичужую;быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.164.4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решенииконкретной учебной задачи;планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать своюроль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместнойработы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах);определять свои действия и действия партнѐра, которые помогали или затруднялинахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданнымучастниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчѐта перед группой.164.4.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общегообразования164.4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихсяоснов культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения иследования модели индивидуального безопасного поведения и опыте еѐ применения вповседневной жизни.Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности иусвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будутиспользоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знанийоснов комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системыздорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведенияв повседневной жизни.164.4.5.2. Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать:1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенныхзнаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения вусловиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образажизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вредасобственному здоровью и здоровью окружающих;3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия вобеспечении мер безопасности личности, общества и государства;4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной имеждународной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения квыполнению конституционного долга – защите Отечества;6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения
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национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространѐнных видовопасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различныхсредах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа,коммуникационные связи и каналы);8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты,приѐмы 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, попаданииинородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах,отморожениях, отравлениях;10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и приниматьобоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учѐтом реальных условий ивозможностей;11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственнойбезопасной жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков натерритории проживания;12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций вовремя пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественныеместа и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).164.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредствомвключения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.164.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определятьпоследовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ.1.2.5.20. Физическая культураПланируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровнеосновного общего образования.163.9.1. В результате изучения физической культуры на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта вРоссийской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований,уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского 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 своѐ поведение и поступки во время проведения совместных занятийфизической культурой, участия в спортивных мероприятиях и 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 и спортом наоснове научных представлений о закономерностях физического развития и физическойподготовленности с учѐтом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимостив его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой испортом;осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактикипагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровьечеловека;
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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 местзанятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристскихпоходов, 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 и соревновательнойдеятельности;повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физическойкультурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальныхинтересов и потребностей;формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания испортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практическойдеятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.163.9.2. В результате изучения физической культуры на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебныедействия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивныеучебные действия.163.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие универсальныепознавательные учебные 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 еѐ гуманистической направленности;анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитаниеположительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевоепредназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техникибезопасности 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 физических качеств,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 на открытыхплощадках и правилами предупреждения травматизма.163.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие универсальныекоммуникативные учебные 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 с даннымивозрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных правил ирегулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы
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движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решениязадач обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталоннымобразцом;наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражненийдругими обучающимися, сравнивать еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагатьспособы их устранения;изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемогоупражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможныепричины их появления, выяснять способы их устранения.163.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивныеучебные действия:составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разнойфункциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма,развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных 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, ориентироватьсяна указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций,признавать своѐ право и право других на ошибку, право на еѐ совместное исправление;разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активновзаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимоотносится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельныхзанятий физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зависимости отхарактера и признаков полученной травмы.163.9. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровнеосновного общего образования.163.9.1. В результате изучения физической культуры на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта вРоссийской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований,уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского 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 своѐ поведение и поступки во время проведения совместных занятийфизической культурой, участия в спортивных мероприятиях и 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 и спортом наоснове научных представлений о закономерностях физического развития и физическойподготовленности с учѐтом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимостив его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой испортом;осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактикипагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровьечеловека;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические
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мероприятия 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 местзанятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристскихпоходов, 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 и соревновательнойдеятельности;повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физическойкультурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальныхинтересов и потребностей;формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания испортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практическойдеятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.163.9.2. В результате изучения физической культуры на уровне основного общегообразования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебныедействия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивныеучебные действия.163.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие универсальныепознавательные учебные 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 еѐ гуманистической направленности;анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитаниеположительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевоепредназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техникибезопасности 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 физических качеств,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 на открытыхплощадках и правилами предупреждения травматизма.163.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие универсальныекоммуникативные учебные 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 с даннымивозрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных правил ирегулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементыдвижений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения
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задач обучения, оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталоннымобразцом;наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражненийдругими обучающимися, сравнивать еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагатьспособы их устранения;изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемогоупражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможныепричины их появления, выяснять способы их устранения.163.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивныеучебные действия:составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разнойфункциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма,развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных 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, ориентироватьсяна указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций,признавать своѐ право и право других на ошибку, право на еѐ совместное исправление;разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активновзаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимоотносится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельныхзанятий физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зависимости отхарактера и признаков полученной травмы.163.9.3. Предметные результаты освоения программы по физической культуре на уровнеосновного общего образования.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 на воспитаниеличностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной жизни;объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правиламитехнической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям,проводить процедуры оценивания техники их выполнения;составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой,распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительныйэффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу);выполнять лазанье по канату в два приѐма (юноши) и простейшие акробатическиепирамиды в парах и тройках (девушки);составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающийупражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук иног (девушки);выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать еѐ в акробатическую комбинациюиз ранее освоенных упражнений (юноши);выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и«прыжковый бег», применять их в беге по пересечѐнной местности;выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся сразной скоростью мишень;выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижениеодновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции,наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданнымобразцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов –имитация перехода);
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тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу иот груди в движении, использование разученных технических действий в условиях игровойдеятельности);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).163.9.3.4. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:проводить анализ основных направлений развития физической культуры в РоссийскойФедерации, характеризовать содержание основных форм их организации;анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрыватькритерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиямифизической культурой и спортом;проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формыосанки и избыточной массы тела;составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание всоответствии 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 упоре наруках, кувырка вперѐд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и сравниватьс заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить способыустранения (юноши);выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализироватьтехнические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагатьспособы устранения;выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетическихдисциплинах в соответствии с установленными требованиями к 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 плавательных упражнений;выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием;тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и однойрукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование разученныхтехнических и тактических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке сместа, тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических итактических действий в условиях игровой деятельности);футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней ивнешней частью подъѐма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите,использование разученных технических и тактических действий в условиях игровойдеятельности).163.9.3.4. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:
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отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм впрофилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровьечеловека, его социальную и производственную деятельность;понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни,выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении иорганизации бивуака;объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», еѐ целевоепредназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, пониматьнеобходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихсяобщеобразовательной организации;использовать приѐмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятийфизической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге,Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятийспортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятияхфизическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первойпомощи;составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатическихупражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши);составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине изразученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперѐд 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 процессе самостоятельныхзанятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельныхзанятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений;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 игровой деятельности, при организациитактических действий в нападении и защите;тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки сучѐтом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.
1.2.5.20. Учебный курс «Финансовая грамотность»Предметные результаты изучения курса «Финансовая грамотность» должны отражать:формирование представлений о финансах как о методе познания действительности, позволяющемописывать и изучать реальные процессы и явления:

 осознание роли финансовой грамотности в развитии России и мира;
 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории;
 развитие умений работать с учебным текстом (анализировать, извлекать необходимуюинформацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением терминологии исимволики, проводить классификации, логические обоснования, доказательстваутверждений:-распознавание верных и неверных высказываний;-оценивание результатов вычислений при решении практических задач;-выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
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-использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебныхпредметов.Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:
• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег всемье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о ролигосударства в экономике семьи;
• понимание и правильное использование экономических терминов;
• освоение приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение простыхфинансовых расчѐтов.
• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичныхзадач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи иумение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способовсравнения результатов на простых примерах;
• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованныеоценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейныхфинансов и нахождение путей их решения;
• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательногоинтереса к изучению общественных дисциплинВыпускник научится:
 пользоваться дебетовой картой;
 определять причины роста инфляции;
 рассчитывать личный и семейный доход;
 читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или семьи;
 различать личные расходы и расходы семьи;
 планировать и рассчитывать личные расходы и расходы семьи, как в краткосрочном, так и вдолгосрочном периоде;
 вести учѐт доходов и расходов;
 развивать критическое мышление;
 рассчитывать реальный банковский процент;
 рассчитывать доходность банковского вклада и других операций;
 анализировать договоры;
 отличать инвестиции от сбережений;
 сравнивать доходность инвестиционных продуктов;
 находить в Интернете сайты социальных служб, обращаться за помощью;
 читать договор страхования;
 рассчитывать ежемесячные платежи по страхованию;
 защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет пользоваться банковской картой сминимальным финансовым риском;
 соотносить риски и выгоды;
 читать договор с банком;
 рассчитывать банковский процент и сумму выплат по вкладам;
 находить актуальную информацию на специальных сайтах, посвящѐнных созданию малого (втом числе семейного) бизнеса;
 рассчитывать издержки, доход, прибыль;
 переводить одну валюту в другую;
 находить информацию об изменениях курсов валют;
 считать сумму заплаченных налогов и/или рассчитывать сумму, которую необходимо заплатитьв качестве налога;
 просчитывать, как изменения в структуре и размерах семейных доходов и имущества могутповлиять на величину подлежащих уплате налогов;
 находить актуальную информацию о пенсионной системе и способах управлениянакоплениями в сети Интернет.Выпускник получит возможность научиться:



161
 устанавливать причинно-следственные связи между нормой инфляции и уровнем доходовсемьи;
 использовать различные источники для определения причин инфляции и еѐ влияния напокупательную способность денег, имеющихся в наличии;
 определять и оценивать варианты повышения личного дохода;
 соотносить вклад в личное образование и последующий личный доход;
 сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала извлечениядохода и роста своего благосостояния на коротком и длительном жизненном горизонте;
 оценивать свои ежемесячные расходы;
 соотносить различные потребности и желания с точки зрения финансовых возможностей;
 определять приоритетные траты и, исходя из этого, планировать бюджет в краткосрочной идолгосрочной перспективе;
 осуществлять анализ бюджета и оптимизировать его для формирования сбережений;
 искать необходимую информацию на сайтах банков, страховых компаний и другихфинансовых учреждений;
 оценивать необходимость использования различных финансовых инструментов дляповышения благосостояния семьи;
 откладывать деньги на определѐнные цели;
 выбирать рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечениябудущих крупных расходов семьи;
 оценивать последствия сложных жизненных ситуаций с точки зрения пересмотра структурыфинансов семьи и личных финансов;
 оценивать предлагаемые варианты страхования;
 анализировать и оценивать финансовые риски;
 развивать критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям;
 реально оценивать свои финансовые возможности;
 оценивать необходимость использования банковских услуг для решения своих финансовыхпроблем и проблем семьи;
 выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а такжеугрожающие такому бизнесу типы рисков;
 оценивать необходимость наличия сбережений в валюте в зависимости от экономическойситуации в стране;
 осознавать гражданскую ответственность при уплате налогов;
 планировать расходы по уплате налогов;
 рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величины сбережений напротяжении трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой карьеры.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательнойпрограммы основного общего образования1.3.1. Общие положенияСистема оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программыосновного общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки иуправления качеством образования в МБОУ Мирновской СШФункции системы оценки:-ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоенияобразовательной программы основного общего образования;- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управлениеобразовательной деятельностью.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации всоответствии с требованиями ФГОС ООО являются:• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения какоснова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
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мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципальногорегионального и федерального уровней;• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационныхпроцедур;• оценка результатов деятельности образовательной организации как основааккредитационных процедур.Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной икритериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются впланируемых результатах освоения обучающимися образовательной программы основногообщего образования.Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.Внутренняя оценка включает:• входную (стартовую) диагностику;• текущую и тематическую оценку;• портфолио;• внутришкольный мониторинг образовательных достижений;• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.К внешним процедурам относятся:Всероссийскиие проверочные работы• государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со статьей № 92Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);• независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии со статьей № 95Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней(осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»).Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется воценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практическихзадач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступаютпланируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы собучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению иинтерпретации результатов измерений.Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемыхрезультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускникполучит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходеобучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации.Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров иоценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах,представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследованийразличного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках.Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счетфиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базовогоуровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует оспособности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые совсеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем являетсядостаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм
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 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях ипроцессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управлениякачеством образования;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих другдруга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,самооценки, наблюдения и др.).

Таким образом, особенностями системы оценки планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования являются:комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметныхи личностных результатов общего образования);использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ вкачестве содержательной и критериальной базы оценки;оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических иучебно-познавательных задач;оценка динамики образовательных достижений обучающихся;сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;использование персонифицированных процедур итоговой оценки иаттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденцийразвития системы образования уровневый подход к разработке планируемых результатов,инструментария и представлению их;использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамикуиндивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы);использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами такихформ и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,самооценка, наблюдения и др.;использование контекстной информации об условиях и особенностях реализацииобразовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатовОсобенности оценки личностных результатовОценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходеих личностного развития планируемых результатов.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентовобразовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальныхучебных действий, включаемых в следующие три основных блока:1) сформированность основ гражданской идентичности личности;2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строитьжизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки иморальные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится наитоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности МБОУ Мирновской СШ. Поэтому оценка этих результатовобразовательной деятельности разного уровня образовательных систем. Оценка этих результатовобразовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
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Критериисформированностиличностных результатов
Диагностическийинструментарий Педагогические способы,приѐмы,методы формированияличностных результатов

1. Способность ксамоопределению.(адекватнаясамооценка,саморефлексия)2. Способность ксмыслообразованию(мотивация к познанию,учѐбе).3. Способность ксаморегуляции( высокий уровеньсамопонимания, самосознания,самоорганизованности)4. Эмоциональноесамочувствие(нормальный уровеньтревожности)

1. Методика по выявлениюуровня самооценки Р.В.Овчаровой.Тест самооценки Дембо-Рубенштейна2. Методика по оценкеучебной мотивации Н.Г.Лускановой; методика изучениямотивационной сферыучащихся О.С. Гребенюк3. Методика«Психологическая культураличности» Т.А. Огневой, О.И.Моткова4. Методики поисследованию тревожностиА.М. Прихожан; «Шкалатревожности» Кондаша

1. Задания творческогои поискового характера(создавать проблемныевопросы, учебные задачиили проблемные ситуации).2. Моделированиеучебных взаимоотношенийпосредством общей задачи.
3. Дискуссии, беседы,наблюдения.

4. Взаимодействие,наблюдения, беседы,консультации.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихсявозможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:1) соблюдение норм и правил поведения, принятых в МБОУ Мирновской СШ;2) участие в общественной жизни образовательной организации и ближайшего социальногоокружения, общественно-полезной деятельности;3) ответственности за результаты обучения;4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в томчисле выбор профессии;5) ценностно-смысловых установок обучающихся, формируемых средствами различныхпредметов в рамках системы общего образования.Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннегомониторинга образовательных достижений обучающихся. Внутришкольный мониторингорганизуется администрацией школы и осуществляется классным руководителем, педагогом-психологом преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий ивнеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в видеПортфолио.
Особенности оценки метапредметных результатовОценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в

мониторинговых исследований. Инструментарий основывается на профессиональных методикахпсихолого-педагогической диагностики. Инструментарий для них разрабатываетсяцентрализованно на федеральном или региональном уровне и основывается напрофессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
Психолого-педагогическоеисследованиеличностныхрезультатовобучающихся7-9 классовМБОУ Мирновской СШ
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междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебныедействия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметныхрезультатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности.Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентовобразовательной деятельности — учебных предметов и внеурочной деятельности.Основным объектом оценки метапредметных результатов является:• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельномупополнению, переносу и интеграции;• способность к сотрудничеству и коммуникации;• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденныхрешений в практику;• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУМирновской СШ в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичностьвнутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы пооценке сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий.Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамкаходного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения всамостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности испособность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты опроведенных исследованиях, доклад и др.);б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства,экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения,инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения,компьютерной анимации и др.;в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так имультимедийные продукты.Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют вцелом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или для другихлюдей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца,ответственность и другие качества, формируемые в школе.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, атакже критерии оценки проектной работы отражены в Положении о проектной деятельностиучащихся, обучающихся в рамках ФГОС.Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатовмогут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всемпредметам.В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение такихкоммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять входе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированностинавыков сотрудничества или самоорганизации.При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторингаобразовательных достижений являются материалы:- стартовой диагностики;- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
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- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных наоценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий прирешении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий наоценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, ихсамостоятельному пополнению, переносу и интеграции;- способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимыхпроблем и воплощению решений в практику;- способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности ксамоорганизации, саморегуляции и рефлексии;- защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимсяпланируемых результатов по отдельным предметам.Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательнойдеятельности – учебных предметов.Основным предметом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОСООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантныхсодержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,коммуникативных) действий.Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей,тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательнойорганизации в ходе внутришкольного мониторинга.Результаты оценки фиксируются в баллах: 1, 2, 3, 4, 5.Балл «5» («отлично»): глубокое понимание программного материала; безошибочный ответ,решение.Балл «4» («хорошо»): правильное усвоение программного материала; отдельные незначительныенеточности и ошибки.Балл «3» («посредственно»): усвоение основных положений программного материала безспособности оперировать им на конструктивном уровне.Балл «2» («плохо»): плохое, поверхностное усвоение программного материала.Балл «1» (очень плохо»): ученик демонстрирует полное отсутствие каких-либо знаний учебногоматериала
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедурВходная (стартовая) диагностика представляет собой процедуру оценки готовности кобучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ Мирновской СШ ивыступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений.Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности,владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательнымисредствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами,логическими операциями. Входная (стартовая) диагностика может проводиться также учителями сцелью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовойдиагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализацииучебного процесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения восвоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.поддерживающей и направляющей усилия ученика, и диагностической, способствующейвыявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектомтекущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы, освоения которыхзафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм
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и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, и др.) с учѐтомособенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематическихпланируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методическихкомплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценкаможет вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедурыподбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всейсовокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценкиявляются основанием для коррекции учебной деятельности и его индивидуализации.Система оценивания курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» содержитдиагностику теоретических знаний и диагностику личностных изменений учащихся. Длядиагностики теоретических знаний разрабатываются поурочные тесты на бумажных носителях ианкеты, результат в которых оценивается в баллах.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческойактивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,демонстрируемых данным учащимся; представляет собой специально организованную подборкуработ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих егообластях.В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалыи т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия,рецензии и проч.); могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходеучебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как врамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия волимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различныетворческие работы, поделки и др.Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с класснымруководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласияобучающегося не допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются привыработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровнесреднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторингПоказатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценкеобразовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений —важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работыучителя или образовательной организации.Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны соценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности испособности делать осознанный выбор профиля обучения;
 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основеадминистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебныхзаданий, предлагаемых учителем обучающимся.Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга определяется положением,принятым педагогическим советом. Результаты внутришкольного мониторинга являютсяоснованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и егоиндивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного
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мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются виххарактеристиках.Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровнеосновного общего образования и проводится в конце четверти (полугодия) и в конце учебногогодапо каждому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленнойоценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе обобразовании (электронном дневнике).Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов иуниверсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для переводав следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Впериодвведения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материаловкритерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение неменее 50%заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданийбазового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяФедеральнымзаконом«Обобразовании вРоссийской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.Государственнаяитоговаяаттестация

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) являетсяобязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программыосновного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется ПриказомМинпросвещения России (Министерства просвещения РФ), Рособрнадзора (Федеральной службойпо надзору в сфере образования и науки) от 04 апреля 2023 г. №232/551 "Об утверждении Порядкапроведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основногообщего образования".Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). И дваэкзамена по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводитсяв форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольныхизмерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированнойформе и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм порешению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющийакадемической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план илииндивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственнойитоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска кГИА является успешное итоговое собеседование, которое оценивается по единым критериям всистеме «зачет/незачет».Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней ивнешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатамвнутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленнойоценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяетобеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения,обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперированияим. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатовтолько внутренней оценки.
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственногообразца – аттестате об основном общем образовании.Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатоввнутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося (принеобходимости).Характеристика готовится на основании:• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основногообразования,• портфолио выпускника;• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника науровне основного общего образования.В характеристике выпускника:• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,метапредметных и предметных результатов;• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории науровне среднего общего образования с учетом выбора обучающимся направлений профильногообразования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательнойтраектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, (программа формированияобщеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования,включающая формирование компетенций обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОСЦелью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условийдля реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем,чтобы сформировать у обучающихся основной школы способности к самостоятельному учебномуцелеполаганию и учебному сотрудничеству.В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяетследующие задачи:

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) по развитию универсальных учебных действий в основной школе;
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУДобучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельностиобучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;
 включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельностьобучающихся;
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальныхучебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

 создание условий для успешного усвоения знаний, умений и учебных действий,компетенций в области научного и социального проектирования;
 повышение эффективности достижения учащимися результатов основной образовательнойпрограммы основного общего образования;
 формирование у учащихся основ деятельности и умений в области проведенияисследований, выполнения предметных или межпредметных учебных проектов, направленных нарешение научных, личностно и (или) социально значимых проблем и общественной презентацииих результатов.
 развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, регулятивных,познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий вжизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательногоразвития обучающихся;
 формирование компетенций, необходимых для успешного освоения образовательногосодержания предметов из различных образовательных областей;
 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия сосверстниками, другими обучающимися и взрослыми;
 формирование и развитие компетенций учащихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологий, включая поиск, классификацию, анализ ипередачу информации, презентацию выполненных работ, основ информационной безопасности.Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетомвозрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУДпредставляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикойвозрастного развития.Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных икоммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности,
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осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сферподростка. УУД - целостная система, в которой происхождение и развитие каждого вида учебногодействия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикойвозрастного развития.Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способностиобучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» каксистему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программеразвития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативныхуниверсальных учебных действий.По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционированиеразвитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школепретерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничествапроектирует определѐнные достижения и результаты подростка, что вторично приводит кизменению характера его общения и Я-концепции.Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельностьмежличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретаюткоммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученикаучиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициироватьучебное сотрудничество».Взаимосвязь содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитиюУУД. Структурная единица урочных занятий – урок по-прежнему считается основнойформой учебно-воспитательной работы в современной школе. Урочные занятия обеспечиваютчеткое планирование и организацию учебно-воспитательной работы, а также систематическийконтроль процесса и результатов учебно-познавательной деятельности учащихся. Они не всегдасоздают оптимальные условия для реализации творческого потенциала учащихся и учителей, ихсклонностей и желаний, т.е. для реализации приоритетных целей образования.Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия,спортивные мероприятия, в ходе которых они научатсяизобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственныемысли, уметь принимать решения и помогать друг другу.Успешная реализация вышеперечисленных позиций достижима при взаимосвязи урочной ивнеурочной деятельности. Они ориентируют педагогов и школьников на систематическийтворческий поиск форм и способов совместной деятельности, продуктивное сотрудничество,взаимодоверие и взаимоуважение.Внеурочная работа создает позитивные условия сотворчества в педагогическом процессешкольных учителей, учащихся, их родителей.Взаимодействие урочных и внеурочных занятий осуществляется посредствоминформационных, вещественных связей и связей развития личности (личностных).Информационные связи данных видов занятий реализуются через получение, передачу иобмен информацией участниками педагогического процесса в ходе совместной деятельности. Посвоему характеру информация может быть учебной, научной, познавательной, организационно -трудовой, коммуникативной, этической.Вещественные связи - это связи урочных и внеурочных занятий, реализуемые в формеобмена и применения конкретных материальных продуктов деятельности педагога и детей. Этисвязи могут быть представлены через использование на уроках изготовленных илиотремонтированных школьниками на внеурочных занятиях приборов, конструкций, выполнениевнеурочной работы по оборудованию и ремонту школьного учебного кабинета, что способствуетповышению качества учебной урочной работы. Нередко конструкторское, исследовательскоевнеурочное задание, полученное учеником, становится совместным творческим делом для него иего родителей. Выполненное удачно, такое задание позитивно влияет не только на успеваемость,но и на эмоциональную сферу личности школьника, на развитие его взаимодействия сродителями, улучшая морально-психологическую атмосферу в семье.
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Связи развития личности (личностные) - это связи взаимодействия урочных ивнеурочных занятий, реализуемые посредством развития интеллектуальной, волевой,эмоциональной сфер личности учащегося, его качеств, отношений, интересов, потребностей.Результаты урочной и внеурочной деятельности фиксируются в портфолио учащегося.
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (регулятивных,познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебныхпредметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельныхкомпонентов УУД в структуре образовательной деятельности.
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности(урочная, внеурочная деятельность);2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным илимеждисципдинарным содержанием;3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на какомименно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовыватьпрограмму по развитию УУД;4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом спецификиподросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастаетзначимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности,использования ИКТ;5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, чтогибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающегося);6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент нанелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранятьпреемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должнаприближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. Вэтом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса:индивидуализацию образовательной деятельности и умение инициативно разворачивать учебноесотрудничество с другими людьми.В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходевнеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные,коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться вобщении.Формирование и развитие регулятивных, коммуникативных и познавательныхуниверсальных учебных действий предполагает овладение обучающимся каждым из видов УУДна одном из двух уровней:«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться».В обобщенном виде они представлены в таблицах

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится: Выпускник получит возможностьнаучиться:
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 целеполаганию, включая постановкуновых целей, преобразованиепрактической задачи в познавательную;
 самостоятельно анализировать условиядостижения цели на основе учѐтавыделенных учителем ориентировдействия в новом учебном материале;
 планировать пути достижения целей;
 устанавливать целевые приоритеты;
 уметь самостоятельно контролироватьсвоѐ время и управлять им;
 принимать решения в проблемнойситуации на основе переговоров;
 осуществлять констатирующий ипредвосхищающий контроль порезультату и по способу действия;
 актуальный контроль на уровнепроизвольного внимания;
 адекватно самостоятельно оцениватьправильность выполнения действия ивносить необходимые коррективы висполнение, как в конце действия, так ипо ходу его реализации;
 основам прогнозирования какпредвидения будущих событий и развитияпроцесса.

 самостоятельно ставить новыеучебные цели и задачи;
 построению жизненных плановво временной перспективе;
 при планировании достижения целейсамостоятельно, полно и адекватноучитывать условия и средства ихдостижения;
 выделять альтернативные способыдостижения цели и выбиратьнаиболее эффективный способ;
 основам саморегуляции в учебной ипознавательной деятельности вформе осознанного управления своимповедением и деятельностью,направленной на достижениепоставленных целей;
 осуществлять познавательнуюрефлексию в отношении действий порешению учебных и познавательныхзадач;
 адекватно оценивать объективнуютрудность как меру фактическогоили предполагаемого расхода ресурсовна решение задачи;
 адекватно оценивать своивозможности достижения целиопределѐнной сложности в различныхсферах самостоятельнойдеятельности;
 основам саморегуляцииэмоциональных состояний;
 прилагать волевые усилия ипреодолевать трудности ипрепятствия на пути достиженияцелей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится: Выпускник получит возможностьнаучиться:

 учитывать разные мнения истремиться к координации различныхпозиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнениеи позицию, аргументировать икоординировать еѐ с позициями партнѐровв сотрудничестве при выработке общегорешения в совместной деятельности;
 устанавливать и сравнивать разныеточки зрения, прежде чем принимать

 учитывать и координироватьотличные от собственной позиции другихлюдей в сотрудничестве;
 учитывать разные мнения иинтересы и обосновывать собственнуюпозицию;
 понимать относительность мнений иподходов к решению проблемы;
 продуктивно разрешать конфликтына основе учѐта интересов и позиций всех
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решения и делать выбор;
 аргументировать свою точкузрения, спорить и отстаивать своюпозицию не враждебным для оппонентовобразом;
 задавать вопросы,необходимые для организациисобственной деятельности исотрудничества с партнѐром;
 осуществлять взаимный контроль иоказывать в сотрудничестве необходимуювзаимопомощь;
 адекватно использовать речь дляпланирования и регуляции своейдеятельности;
 адекватно использовать речевыесредства для решения различныхкоммуникативных задач;
 владеть устной и письменнойречью;
 строить монологическоеконтекстное высказывание;
 организовывать и планироватьучебное сотрудничество с учителем исверстниками, определять цели и функцииучастников, способы взаимодействия;
 планировать общие способыработы;
 осуществлять контроль, коррекцию,оценку действий партнѐра, уметьубеждать;
 работать в группе — устанавливатьрабочие отношения, эффективносотрудничать и способствоватьпродуктивной кооперации;
 интегрироваться в группусверстников и строить продуктивноевзаимодействие со сверстниками ивзрослыми;
 основам коммуникативнойрефлексии;
 использовать адекватные языковыесредства для отображения своих чувств,мыслей, мотивов и потребностей;
 отображать в речи (описание,объяснение) содержание совершаемыхдействий, как в форме громкойсоциализированной речи, так и в формевнутренней речи.

участников, поиска и оценкиальтернативных способов разрешенияконфликтов;
 договариваться и приходить кобщему решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуациистолкновения интересов;
 брать на себя инициативу ворганизации совместного действия (деловоелидерство);
 оказывать поддержку и содействиетем, от кого зависит достижение цели всовместной деятельности;
 осуществлять коммуникативнуюрефлексию как осознание основанийсобственных действий и действийпартнѐра;
 в процессе коммуникации достаточноточно, последовательно и полно передаватьпартнѐру необходимую информацию какориентир для построения действия;
 вступать в диалог, а такжеучаствовать в коллективном обсуждениипроблем, участвовать в дискуссии иаргументировать свою позицию, владетьмонологической и диалогической формамиречи в соответствии с грамматическими исинтаксическими нормами родного языка;
 следовать морально-этическим ипсихологическим принципам общения исотрудничества на основе уважительногоотношения к партнѐрам, внимания кличности другого, адекватногомежличностного восприятия, готовностиадекватно реагировать на нужды других, вчастности оказывать помощь иэмоциональную поддержку партнѐрам впроцессе достижения общей целисовместной деятельности;
 устраивать эффективные групповыеобсуждения и обеспечивать обмен знаниямимежду членами группы для принятияэффективных совместных решений;
 в совместной деятельности чѐткоформулировать цели группы и позволять еѐучастникам проявлять собственнуюэнергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: Выпускник получит
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возможность научиться:

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и экспериментпод руководством учителя;
 осуществлять расширенный поискинформации с использованием ресурсовбиблиотек и Интернета;
 создавать и преобразовывать модели исхемы для решения задач;
 осуществлять выбор наиболееэффективных способов решения задач взависимости от конкретных условий;
 давать определение понятиям;
 устанавливать причинно-следственныесвязи;
 осуществлять логическую операциюустановления родовидовых отношений,ограничение понятия;
 обобщать понятия — осуществлятьлогическую операцию перехода от видовыхпризнаков к родовому понятию, от понятия сменьшим объѐмом к понятию с большимобъѐмом;
 осуществлять сравнение, сериацию иклассификацию, самостоятельно выбираяоснования и критерии для указанныхлогических операций;
 строить классификацию на основедихотомического деления (на основеотрицания);
 строить логическое рассуждение,включающее установление причинно-следственных связей;
 объяснять явления, процессы, связи иотношения, выявляемые в ходе исследования;основам ознакомительного, изучающего,усваивающего и поискового чтения;• структурировать тексты, включаяумение выделять главное и второстепенное,главную идею текста, выстраиватьпоследовательность описываемых событий;• работать с метафорами — пониматьпереносный смысл выражений, понимать иупотреблять обороты речи, построенные наскрытом уподоблении, образном сближениислов.

• основам рефлексивного чтения;ставить проблему, аргументировать еѐактуальность;• самостоятельно проводитьисследование на основе примененияметодов наблюдения и эксперимента;• выдвигать гипотезы о связях изакономерностях событий, процессов,объектов;• организовывать исследование сцелью проверки гипотез;• делать умозаключения(индуктивное и по аналогии) и выводына основе аргументации

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных формах:уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции и пр., с постепенным расширениемвозможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.
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Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях поотдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках кружков,элективных курсов.
2.1.3. Типовые задачи формирования и применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и напрактических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика идр.).Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
– задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД;
– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных другс другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории(например, регулятивные), так и к разным категориям.Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлятьспособность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.Педагогическим коллективом сформирован целостный банк типовых задач и приемов,направленных на формирование различных групп УУД.
Регулятивные УУД:«преднамеренные ошибки»;поиск информации в предложенных источниках;самоконтроль;взаимоконтроль;взаимный диктант;заучивание материала наизусть в классе;«ищу ошибки»;КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).Задания типа:спланируй работу,проверь работу товарища, исправь возможные ошибки, объясни правописание,составь алгоритм действий для синтаксического разбора, составь правила эффективного ведениядискуссии,определи цель и (или) задачи урока,сформулируй проблему, с которой ты столкнулся, и попробуй составить план действий для еѐразрешения,составь программу действий и вычислений.Познавательные УУД:«найди отличия» (можно задать их количество);«на что похоже?»;поиск лишнего;«цепочки»;составление схем-опор;работа с разного вида таблицами;работа со словарями;работа с информационными текстами.Задания типа:По какому принципу объединены слова? Найдите лишнее слово;Пользуясь толковым (фразеологическим) словарем объясни значение слова (оборота);Распредели слова с буквами е, ѐ, ю, я по двум столбикам. Сформулируй вывод;Отметь признаки, которые подтверждают принадлежность человека к млекопитающим;
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Сравни вооружения и доспехи воинов-кочевников, рыцарей и русских дружинников;Среди данных четырѐх задач найди такие задачи, математические модели которых совпадают;Предложи способ, с помощью которого можно разделить смесь песка и глины и т.п.Коммуникативные УУД:отзыв на работу товарища;групповая работа по составлению кроссворда; диалоговое слушание (формулировка вопросов дляобратной связи); Ривин-методик.
Задания типа:составление советов другу;оцени ответ товарища и обоснуй свое мнение;выучи правило, расскажи товарищу.
В основной школе, возможно, использовать, в том числе следующие типы задач:1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры.2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль.Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной деятельности системытаких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихсяфункциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживанияпродвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставленияматериалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качествавыполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким,начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходезанятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно бытьнаправлено на достижение баланса между временем освоения и временем использованиясоответствующих действий.Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе сзадачами на применение УУД для оценивания результативности, возможно, практиковатьтехнологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.
2.1.4. Описание особенностей, основных направлений учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное,информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форморганизации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной ивнеурочной деятельности по каждому из направлений.
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Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся вучебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамкахреализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программаориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности при полученииосновного общего образования.Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана сориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачии имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается снескольких сторон: продукт как материализованный результат, как работа по выполнениюпроекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося иориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатовобучающихся.Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенцияхобучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностьюобучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научнымисследованием.Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум направлениям:
 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки;семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая являетсялогическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативнаяработа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться по такимнаправлениям, как:
 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.В рамках каждого из направлений определяются общие принципы, виды и формы реализацииучебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены ирасширены.В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (попреобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий,социальный, прикладной, игровой, инновационный.Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких.Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный илигрупповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок,так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работымогут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, иучителя.Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжениидлительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работыобучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получаетвозможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не толькоучебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут бытьследующими:
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 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства,урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательскихпроектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементовисследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка ианализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразныевиды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут бытьследующими:
 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначеннымиобразовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельностьшкольников, в том числе и исследовательского характера;
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большиевозможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности,которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждениепромежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов,интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи спредставителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,сотрудничество с УНИО других школ;
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числедистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнениеими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделитьследующие:
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты, брошюры, книги;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
 документальные фильмы, мультфильмы;
 выставки, игры, тематические вечера, концерты;
 сценарии мероприятий;
 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) идр.Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглыхстолов.Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей, обзоров,отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательскихэкспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, атакже в виде прототипов, моделей, образцов.
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитиюИКТ-компетенцийВ содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в областииспользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУДобеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачейинформации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.
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В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий вповседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в школе. В этойсвязи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им внеобразовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельностиобразовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка иразвитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемыхрезультатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенцииобучающихся могут включить:
 уроки по информатике и другим предметам; факультативы; внеурочная деятельность; интегративные межпредметные проекты; внеурочные и внешкольные активности.Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенцииобучающихся, можно выделить, в том числе такие, как: выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
 создание и редактирование текстов; создание и редактирование электронных таблиц; использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графическихобъектов; создание и редактирование презентаций; создание и редактирование графики и фото; создание и редактирование видео; создание музыкальных и звуковых объектов; поиск и анализ информации в Интернете; моделирование, проектирование и управление; математическая обработка и визуализация данных; создание веб-страниц и сайтов; сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями командыучителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярныхрабочих совещаний по данному вопросу.
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов ихиспользованияОбращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройствасетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводныхи беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации охарактеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети иглобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементамипользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение засправкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе черезИнтернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов;оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой дляхранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранногоканала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдениетребований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены,эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксацииизображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации
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изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природногопроцесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основецифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществлениеобработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностейспециальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельностипри организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов,обеспечение качества фиксации существенных элементов.Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации наперсональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательномпространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковыесистемы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сетиИнтернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов дляпоиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска;сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационныхобъектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных,каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, созданиеи заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формированиесобственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в нихнужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном ииностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованиембазовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текстав соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение иудаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблици списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средствтекстового процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту,его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницыдокумента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц;вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном созданиитекстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста иосуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитированиеисточников при создании на их основе собственных информационных объектов.Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощьюинструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или)преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукойпроизвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов иустройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) всоответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмернойграфики.Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальныхредакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов сразличным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийныхинформационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельноеперекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование привосприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулированиевопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментовсообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска,



182
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделениев них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.),картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ отпотребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии сзадачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайдыкоторой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виделинейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра черезбраузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройствввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,видеокамера); использование программ-архиваторов.Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведениеестественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровыхданных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведениеэкспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математикеи информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерныхинструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построениематематических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлениюучебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальныхконструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование сиспользованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средствпрограммирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов,использование системы автоматизированного проектирования.Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательноговзаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение ивыполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формированиепортфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена;ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группенад сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления передаудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ;соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частнойинформации и информационным правам других людей.Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерныхвирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения вИнтернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентностиобучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий,подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одногопредмета или на межпредметной основеПредставленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся вобласти использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученныеобучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могутбыть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфереформирования ИКТ-компетенций.В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основныхпланируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:
 подключать устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сетиИнтернет;
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 выводить информацию на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать).Обращение с расходными материалами;
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускнуюспособность выбранного канала и пр.);
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводныхтехнологий;
 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе черезсеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
 активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОУ,представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС ОУ;
 использовать сканеры для воспроизведения графической информации;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики иресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чтообучающийся сможет:
 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностейспециальных компьютерных инструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностейспециальных компьютерных инструментов;
 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации,выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качествофиксации существенных элементов;
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов.В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чтообучающийся сможет:
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковыесистемы, справочные разделы, предметные рубрики);
 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций ианализировать результаты поиска;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги дляпоиска необходимых книг;
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных,в частности, использовать различные определители;
 сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернетинформационные объекты и ссылки на них.В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основныхпланируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чтообучающийся сможет:
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с егосмыслом средствами текстового редактора;
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.
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В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основныхпланируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чтообучающийся сможет:
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графическогоредактора;
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов;
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чтообучающийся сможет:
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубинойкодирования и частотой дискретизации);
 использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач.В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых имультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатоввозможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические,хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобальногопозиционирования;
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройствввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера,видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных висследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничиваетсяследующим, список того, что обучающийся сможет:
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в томчисле статистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях поестественным наукам, математике и информатике.В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чтообучающийся сможет:
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационныеструктуры для описания объектов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов скомпьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 моделировать с использованием средств программирования.В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, чтообучающийся сможет:
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространствеобразовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,совершенствование своей работы, формирование портфолио);
 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров исоциальных сетей для обучения;
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 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважениемотноситься к частной информации и информационным правам других людей;
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации откомпьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которыхнесовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителейФормы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строитьсяна основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формымогут в себя включать, но не ограничиваться следующим:
 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников,преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей вобмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможностипроведения исследований на базе организации);
 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,консультантов, научных руководителей;
 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамкахсетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамкахорганизации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющихсовременные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результатыобучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления.Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включатьпроведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практическойконференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть скорректированы идополнены с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации.Организации, с которыми осуществляется взаимодействие на договорной основе:МБОУ Мирновской СШ заключены договоры о сотрудничестве со следующимиорганизациями:
Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №89» ,
Ульяновское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов«Боевое братство»,
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр патологииречи»,

школа,МОУ дополнительного образования детей Чердаклинская детско- юношеская спортивная
МУ дополнительного образования Детская школа искусств № 2 Чердаклинского района,
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дворец книги- Ульяновскаяобластная научная библиотека имени В.И.Ленина»,
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие»,
МДОУМирновский детский сад общеразвивающего вида «Петушок»,
Управление Министерства внутреннмх дел Российской Федерации по ульяновской области,
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Областное государственное автономное учреждение «Центр информационныхтехнологий»,
Местная религиозная организация Приход храма в честь великомученицы Ирины,Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детейЧердаклинский Центр дополнительного образования детей,ОГКУ ЦЗН Чердаклинского района,ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина,Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«Ульяновский электромеханический колледж»,Спортивный комплекс «Буран»,Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднегопрофессионального образования технологический техникум в р.п. Старая Майна,ФГБОУ ВО Ульяновский государственный университет,Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры Мирновского сельского поселения».
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действийу обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадровУсловия реализации образовательной программы, в том числе программы УУД,обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опытапроектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.Требования к условиям включают:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими ииными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программу основного общегообразования.Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программыУУД, включая следующее:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихсяначального, основного и среднего уровня образования;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУДили участвовали в школьном семинаре, посвященном особенностям применения выбраннойпрограммы по УУД;
 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета всоответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги организуют образовательную деятельность в рамках учебного предмета всоответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательскойдеятельностей;
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям обусловиях формирования УУД;
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качестваформирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
2.1.10. Система оценки деятельности МБОУ Мирновской СШ по формированию иразвитию универсальных учебный действий у обучающихсяВ основу системы оценки качества деятельности школы по формированию и развитию УУДу обучающихся положены принципы:
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- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию иразвитию УУД у обучающихся;- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и развитиюУУД у обучающихся;- инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их количествас учетом потребностей всех участников образовательных отношений;- мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с ихрезультатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеровзаработной платы в зависимости от конкретных результатов;- доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и развитиюУУД у обучающихся для различных групп потребителей;- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.- комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между нимивзаимосвязей и взаимозависимости.Общее руководство и организация оценки деятельности МБОУ Мирновской СШ поформированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией школы, котораяформирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательной организации поформированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает еѐ критериальную базу;обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образовательнойорганизации по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечениепорядка и процедуры оценивания; координирует работу различных структур, деятельностькоторых связана с вопросами оценки деятельности образовательной организации поформированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур;определяет состояние и тенденции развития школы; принимает управленческие решения посовершенствованию деятельности образовательной организации по формированию и развитиюУУД у обучающихся.Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД уобучающихся осуществляется посредством:системы внутришкольного контроля:* стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися наоснове комплексных работ на межпредметной основе;* анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе посещения уроков (врамках ВШК);* экспертиза учебно-методических комплектов (проводится курирующим предметную областьадминистратором);* анкетирование учителей, учащихся и родителей (проводится администрацией, класснымируководителями);профессиональной экспертизы качества образования (внешний аудит).Периодичность проведения оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД уобучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценкикачества образования в школе.

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примененияобучающимися универсальных учебных действийВ процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУДучитываются следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнитьлишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания ивоспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуютсяразъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик можетвыполнять действия по уже усвоенному алгоритму);



188
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измененииусловий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение ученикомнесоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильноеизменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новыхучебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранееусвоенныхспособов действия);
 обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов.
Психолого-педагогическоеисследованиеличностныхрезультатовобучающихся 7-9классов МБОУ Мирновской СШ

ВидыУУД Критерии Показатели Диагностическая методика(автор и название)
1.Личностные

Нравственно-этическаяориентация
Нравственнаясамооценка Нравственныеценности

Методика «Психологическаякультура личности» Т.А.Огневой, О.И. Моткова
Самооценка Адекватное отношениек себе. Методика по выявлениюуровня самооценки Р.В.Овчаровой.Тест самооценки Дембо-РубенштейнаСмыслообразование (мотивацияучебнойдеятельности)

Сформированностьучебных мотивов Методика по оценке учебноймотивации Н.Г. Лускановой;методика изучениямотивационной сферыучащихся О.С. Гребенюк2.Регулятивные
Саморегуляцияповедения Подчинение своихдействий, внутренний пландействий.

Методика «Логическиезадачи» А.З.Зак
3.Познавательные

- Общеучебные- Логические- Постановка ирешениепроблемы

ЭрудицияЛингвистическиеспособностиПроизвольностьвниманияСпособностьобобщения и анализаПространственноеориентированиеАбстрактно-логическое мышление

Методика Л.Ф. Тихомировой«Исключи слова»



189
4. ИндивидуальныйКоммун социометрическийикативн статусые обучающегося

УмениеорганизовыватьмежличностноевзаимодействиесверстникамиВладениенавыкамиобщения

Методика«Социометрия»Дж. Морено
со
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2.2. Программы учебных предметов, курсов2.2.1 Общие положенияВ данном разделе основной образовательной программы основного общего образованияприводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основногообщего образования. Остальные разделы рабочих программ учебных предметов формируются сучѐтом Положения о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию иоформлению рабочей программы учебного предмета, курса МБОУ Мирновской СШ, составакласса, а также выбранного комплекта учебников.Рабочие программы учебных предметов, курсов на уровне основного общегообразования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общегообразования, утвержденными ФГОС ООО, также ориентиром для составления рабочихпрограмм являются примерные и авторские программы учебных предметов, которыеопределяют инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса.Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения иразвития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимыхдля развития их личностных и познавательных качеств. В них предусмотрено дальнейшееразвитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах начальногообщего образования.Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал,определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантныхспособов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнныевозможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностныхрезультатов.В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общегообразования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.Рабочая программа по предметам обязательной части учебного плана, по учебнымпредметам и/или курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательнойдеятельности, и/или национально-регионального компонента и компонента образовательногоорганизации (за исключением кружков, индивидуально-групповых занятий, проектной иучебно-исследовательской деятельности) содержит обязательные разделы:1. нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочаяпрограмма2. информацию об учебно-методическом комплексе3. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса4. содержание учебного предмета, курса5. таблицу тематического распределения часов на уровень обучения6. тематический план с указанием количества часов, отводимых на освоение каждойтемы7. приложения.
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общегообразования2.2.2.1. Русский языкРусский язык – национальный язык русского народа и государственный язык РоссийскойФедерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитиеобучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового икультурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурнойценности народа.
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Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основногообщего образования.Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствованиекоммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический еекомпоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций.Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности иосновами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка вразличных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическимособенностям обучающихся основной школы.Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использоватьзнания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии ифункционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основныхнормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас;формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоватьсяразличными лингвистическими словарями.Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальнойкультуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русскогоязыка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессекоммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяютдостижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальнойадаптации к изменяющимся условиям современного мира.В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия ипонимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,необходимые для изучения иностранных языков.Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессекоммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяютдостижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальнойадаптации к изменяющимся условиям современного мира.В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия ипонимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,необходимые для изучения иностранных языков.Целью реализации основной образовательной программы основного общего образованияпо предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии стребованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования.Главными задачами реализации Программы являются: формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителюкультуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнациональногообщения;
 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление исистематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе иоценке языковых фактов;
 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативногоиспользования языковых средств; овладение основными видами речевой деятельности, использованиевозможностей языка как средства коммуникации и средства познания.В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:
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 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоциональногосовершенствования; для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов,самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданскойидентичности и социально-профессиональных ориентаций; для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды,формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализациисоциальных проектов и программ;
 для знакомства обучающихся с методами научного познания; для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющимиоснову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.Речь. Речевая деятельностьЯзык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог,диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основныежанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв,выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистическогостиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк);официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и егокоммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная иизбыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание,рассуждение). Тексты смешанного типа.Специфика художественного текста.Анализ текста.Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения,собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления,выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалогсмешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым),приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИи ресурсы Интернета.Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности взависимости от сферы и ситуации общения.Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,выборочное).Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.Культура речиКультура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.Основные критерии культуры речи.Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические,пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль вовладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
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Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения вразличных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средстваобщения. Межкультурная коммуникация.Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языкеОбщие сведения о языкеРоль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русскогонарода, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения.Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление.Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу другихславянских языков. Историческое развитие русского языка.Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие орусском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие,профессиональные разновидности, жаргон).Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единицязыка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народноготворчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения спомощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенностихудожественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка иречи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение идругие).Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.Выдающиеся отечественные лингвисты.Фонетика, орфоэпия и графикаЗвуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков вречевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность,подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.Фонетический анализ слова.Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение написьме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.Связь фонетики с графикой и орфографией.Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы,определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение вотдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной ичужой речи с точки зрения орфоэпических норм.Применение знаний по фонетике в практике правописания.Морфемика и словообразованиеСостав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова иокончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема.Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.Морфемный анализ слова.Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая ипроизводная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара.Словообразовательный анализ слова.Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.Лексикология и фразеологияСлово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные имногозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас.
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Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическаяокраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный).Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы иих признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормысовременного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с еготочным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов,многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова.Понятие об этимологии.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления.МорфологияЧасти речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификациячастей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение,морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) частиречи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи.Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.Морфологический анализ слова.Омонимия слов разных частей речи.Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образованияформ имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений,глаголов, причастий и деепричастий и др.).Применение знаний по морфологии в практике правописания.СинтаксисЕдиницы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, еготипы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания иэмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенныечлены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные.Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные –нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные инеполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения,обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложныепредложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношениймежду частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи.Способы передачи чужой речи.Синтаксический анализ простого и сложного предложения.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность,завершенность). Внутритекстовые средства связи.Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормыупотребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построениясложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения;место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построениесложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным кглавной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построениябессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).Применение знаний по синтаксису в практике правописания.Правописание: орфография и пунктуацияОрфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составеморфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания.Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи



195
и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основныхпунктуационных норм.Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.

2.2.2.2. ЛитератураЦели и задачи литературного образованияЛитература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: на последовательное формирование читательской культуры через приобщениек чтению художественной литературы; на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественногоязыка и понимания художественного смысла литературных произведений; на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного илогического мышления; на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующимболее глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслениюхудожественного текста;
 на формирование потребности и способности выражения себя в слове.В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколениюнравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствуетформированию и воспитанию личности.Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен инародов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможностьэстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей ипредставлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданскойпозиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя кродной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования –формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия ипонимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературыкак вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватномувосприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельномуистолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления,говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоватьсялитературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений,воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимыйфундамент для достижения перечисленных целей.Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессесистемной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной,направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтенияаналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовыхнавыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на урокахлитературы.Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучениявыдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировойлитературы;
 формирование и развитие представлений о литературном произведении как охудожественном мире, особым образом построенном автором;
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 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основепонимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового,публицистического и т. п.; формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать иинтерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную влитературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но иинтеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественнымсмыслам; формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способностиаргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыванияхразных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, аналитического иинтерпретирующего характера; воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительногоотношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способностипонимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурныетрадиции; воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическимвкусом;
 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурныхценностей народа; обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературыкультурной самоидентификации; осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшегоразвития; формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговоечтение.В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно,последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапахобучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процессалитературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.Программа по литературе строится с учетом: традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской изарубежной классики), сложившихся в школьной практике;
 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствамилитературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в национальныйлитературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных длянациональной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельныхпроизведений); необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе присохранении обязательных базовых элементов содержания предмета;
 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведенийвозрастным и психологическим особенностям обучающихся; требований современного культурно-исторического контекста к изучениюклассической литературы; минимального количества учебного времени, отведенного на изучениелитературы согласно действующему ФГОС и учебному плану.Программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределенииматериала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики егокомпоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков которогоможно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы
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обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного содержанияпрограммы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки – необходимуювариативность.В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в РоссийскойФедерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаютсяорганизацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеетвозможность строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК иследовать ему, может при необходимости откорректировать программу выбранного УМК и,наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабочуюпрограмму в соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательнойорганизации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, использоватьнесколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует соответствияразработанной программы Федеральному государственному образовательному стандарту иучѐта положений данной образовательной программы.Содержание программы по литературе включает в себя указание литературныхпроизведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокогопорядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры).Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе.Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С(см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всехсписков должны быть обязательно представлены в рабочих программах.Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают«ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения.Вариативной части в списке А нет.Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно вшколе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться –конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Переченьпроизведений, названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределентрадицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) иможет быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальноеколичество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А. Блок.1стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всехуказанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется всписке В фигурой автора.Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных поопределенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретногоавтора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературноеявление, выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений указано,например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведенияписателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокругважных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников вшколе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тожево многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью методическихподходов и пр.Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иномупроизведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляетсянаиболее целесообразным.Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие дляизучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-



198
тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единствообразовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. Присмене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому жепроизведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же системусформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями.Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбратьлитературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условииосвоения необходимого минимума произведений из всехтрех обязательныхсписков. Этоможет серьезно повысить интерес школы к предмету и их мотивацию к чтению.Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всехпрограмм и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разныхобразовательных организаций в самостоятельном выборе произведений.Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестацииразрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер конкретныхвопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке(конкретное произведение, автор, литературное явление).При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения,соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а такжесложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе.

Обязательноесодержаниепроизведенийписателей(7–9КЛАССЫ)



1 Примерная программа определяет основной корпуспроизведений, авторов, тем для каждой группы классов (с возможными пересечениями). Все указания на классыносят рекомендательный характер.
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А В СРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА«Слово о полку Игореве» (к.XII в.) (8-9 кл.)1 Древнерусская литература– 1-2произведения на выбор: «Поучение»Владимира Мономаха, «Повесть оразорении Рязани Батыем», «ЖитиеСергия Радонежского», «Повесть о Петреи Февронии Муромских» и др.

Русский фольклор:сказки, былины, загадки, пословицы,поговорки, песня и др. (10 произведений разныхжанров, 7 кл.)
(7-8 кл.)А.С. Грибоедов «Горе от ума»(1821 – 1824) (9 кл.) В.А. Жуковский - 1-2 баллады повыбору, например: «Светлана» (1812),«Лесной царь» (1818); 1-2 элегии по выбору,например: «Невыразимое» (1819), «Море»(1822) и др.(7-9 кл.)А.С. Пушкин «ЕвгенийОнегин» (1823 —1831)(9 кл.),«Дубровский» (1832 — 1833) (6-7 кл),«Капитанская дочка» (1832 —1836)(7-8 кл.).Стихотворения: «К Чаадаеву»(«Любви, надежды, тихой славы…»)(1818), «Песнь о вещем Олеге» (1822),«К***» («Я помню чудноемгновенье…») (1825), «Зимний вечер»(1825), «Пророк» (1826), «Во глубинесибирских руд…» (1827), «Я вас

А.С. Пушкин - 10 стихотворенийразличной тематики, представляющихразные периоды творчества – по выбору,входят в программу каждого класса,например: «Воспоминания в Царском Селе»(1814), «Вольность» (1817), «Деревня»(181), «Редеет облаков летучая гряда»(1820), «Погасло дневное светило…» (1820),«Свободы сеятель пустынный…» (1823),

Поэзия пушкинской эпохи, например:К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков,Е.А.Баратынский(2-3 стихотворения по выбору,7-9 кл.)

«К морю» (1824), «19 октября»(«Роняет лес багряный свой убор…»)(1825), «Зимняя дорога» (1826), «И.И.
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любил: любовь еще, быть может…»(1829), «Зимнее утро» (1829), «Япамятник себе воздвигнерукотворный…» (1836)(7-9 кл.)

Пущину» (1826), «Няне» (1826), «Стансы(«В надежде славы и добра…») (1826),«Арион» (1827), «Цветок» (1828), «Не пой,красавица, при мне…» (1828), «Анчар»(1828), «На холмах Грузии лежит ночнаямгла…» (1829), «Брожу ли я вдоль улицшумных…» (1829),«Кавказ» (1829), «Поэту» (1830),«Бесы» (1830), «В начале жизни школупомню я…» (1830), «Чем чаще празднуетлицей…» (1831), «Пир Петра Первого»(1835), «Туча» (1835), «Была пора: нашпраздник молодой…» (1836) и др. (5-9 кл.)«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 повыбору, например: «Моцарт и Сальери»,«Каменный гость». (8-9 кл.)«Повести Белкина» (1830) - 2-3 повыбору, например: «Станционныйсмотритель», «Метель», «Выстрел» и др.(7-8 кл.)Поэмы –1 по выбору, например:«Руслан и Людмила» (1818—1820),«Полтава» (1828), «Медный всадник»(1833) и др.(7-9 кл.)М.Ю.Лермонтов «Геройнашего времени» (1838 — 1840). (9кл.)
М.Ю.Лермонтов - 10стихотворений по выбору, входят впрограмму каждого класса, например:

Литературные сказки XIX-ХХ века,например:А.Погорельский, В.Ф.Одоевский,С.Г.Писахов, Б.В.Шергин, А.М.Ремизов,Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев и др.Стихотворения: «Парус»(1832), «Смерть Поэта» (1837), «Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Трипальмы» (1838), «Молитва» («В минуту
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«Бородино» (1837), «Узник» (1837),«Тучи» (1840), «Утес» (1841),«Выхожу один я на дорогу...» (1841).

жизни трудную…») (1839), «И скучно игрустно» (1840), «Молитва» («Я, МатерьБожия, ныне с молитвою...») (1840), «Когдаволнуется желтеющая нива…» (1840), «ИзГѐте («Горные вершины…») (1840), «Нет,не тебя так пылко я люблю…» (1841),«Родина» (1841), «Пророк» (1841), «Какчасто, пестрою толпою окружен...» (1841),«Листок» (1841) и др. (6-9 кл.)Поэмы-1-2 по выбору,например: «Песняпро царя Ивана Васильевича, молодогоопричника и удалого купца Калашникова»(1837), «Мцыри» (1839) и др.(8-9 кл.)

(7-9 кл.)

Н.В.Гоголь«Ревизор» (1835) (7-8 кл.),«Мертвые души» (1835 – 1841) (9-10кл.)

Н.В.Гоголь Повести – 5 из разныхциклов, на выбор, входят в программукаждого класса, например: «Ночь передРождеством» (1830 – 1831), «Невскийпроспект» (1833 – 1834), «Тарас Бульба»(1835), «Шинель» (1839) и др.(7-9 кл.)Ф.И. Тютчев –Стихотворения: Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворенияпо выбору, например: «Еще в полях белеетснег…» (1829, нач. 1830-х), «Цицерон»(1829, нач. 1830-х), «Фонтан» (1836), «Этибедные селенья…» (1855), «Есть в осенипервоначальной…» (1857), «Певучесть естьв морских волнах…» (1865), «Нам не данопредугадать…» (1869), «К. Б.» («Я

Поэзия 2-й половины XIX в., например:
А.Н.Майков,А.К.Толстой,Я.П.Полонский и др.(1-2 стихотворения по выбору, 7-9 кл.)«Весенняя гроза» («Люблюгрозу в начале мая…») (1828, нач.1850-х), «Silentium!» (Молчи,скрывайся и таи…) (1829, нач. 1830-х), «Умом Россию не понять…»(1866).
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(6-8 кл.) встретил вас – и все былое...») (1870) и др.(7-8 кл.)А.А. ФетСтихотворения: «Шепот,робкое дыханье…» (1850), «Как беденнаш язык! Хочу и не могу…» (1887).(7-8 кл.)
Н.А.Некрасов.Стихотворения:«Крестьянскиедети» (1861), «Вчерашний день, часу вшестом…» (1848), «Несжатаяполоса» (1854).(7-8 кл.)

А.А. Фет - 3-4 стихотворения повыбору, например: «Я пришел к тебе сприветом…» (1843), «На стоге сенаночью южной…» (1857), «Сияла ночь.Луной был полон сад. Лежали…» (1877),«Это утро, радость эта…» (1881),«Учись у них – у дуба, у березы…» (1883),«Я тебе ничего не скажу…» (1885) и др.(7-8 кл.)
Н.А.Некрасов- 1–2 стихотворения повыбору,например: «Тройка» (1846),«Размышления у парадного подъезда»(1858), «Зеленый Шум» (1862-1863) и др. (7-8 кл.) И.С.Тургенев- 1 рассказ по выбору, например:«Певцы» (1852), «Бежин луг» (1846, 1874)и др.; 1 повесть на выбор, например:«Муму» (1852), «Ася» (1857), «Перваялюбовь» (1860) и др.; 1 стихотворение впрозе на выбор, например: «Разговор»(1878), «Воробей» (1878),«Два богача»(1878), «Русский язык» (1882) и др.(6-8 кл.)Н.С.Лесков
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- 1 повесть по выбору, например:«Левша» (1881), «Тупейный художник»(1883), «Человек на часах» (1887) и др.(7-8 кл.)М.Е.Салтыков-Щедрин- 2 сказки по выбору, например:«Повесть о том, как один мужик двухгенералов прокормил» (1869), «Премудрыйпискарь» (1883), «Медведь на воеводстве»(1884) и др.(7-8 кл.)Л.Н.Толстой- 1 повесть по выбору, например:«Детство» (1852), «Отрочество» (1854),«и др.; 1 рассказ на выбор, например: «Трисмерти» (1858), «Холстомер» (1863, 1885),«Кавказский пленник» (1872), «После бала»(1903) и др.(7-8 кл.)А.П.Чехов- 3 рассказа по выбору, например:«Толстый и тонкий» (1883), «Хамелеон»(1884), «Смерть чиновника» (1883),«Лошадиная фамилия» (1885),«Злоумышленник» (1885), «Ванька» (1886),«Спать хочется» (1888) и др.(7-8 кл.)А.А.Блок- 2 стихотворения по выбору,например: «Перед грозой» (1899), «После

Проза конца XIX – начала XX вв.,например:М.Горький, А.И.Куприн,
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грозы» (1900), «Девушка пела в церковном Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,хоре…» (1905), «Ты помнишь? В нашейбухте сонной…» (1911 – 1914) и др. И.С.Шмелев, А.С. Грин(2-3 рассказа или повести по выбору, 6-8(7-9 кл.) кл.)А.А.Ахматова- 1 стихотворение по выбору, Поэзия конца XIX – начала XX вв.,например: «Смуглый отрок бродил по например:аллеям…» (1911), «Перед весной бываютдни такие…» (1915), «Родная земля» К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин,М.А.Волошин, В.Хлебников и др.(1961) и др.(7-9 кл.) (2-3 стихотворения по выбору, 6-8 кл.)

Н.С.Гумилев- 1 стихотворение по выбору,например: «Капитаны» (1912), «Слово»(1921).(7-8 кл.)М.И.Цветаева- 1 стихотворение по выбору,например: «Моим стихам, написанным такрано…» (1913), «Идешь, на меня похожий»(1913), «Генералам двенадцатого года»(1913), «Мне нравится, что вы больны немной…» (1915), из цикла «Стихи к Блоку»(«Имя твое – птица в руке…») (1916), изцикла «Стихи о Москве» (1916), «Тоска породине! Давно…» (1934) и др.(7-8 кл.)О.Э.Мандельштам- 1 стихотворение по выбору,например: «Звук осторожный и глухой…» Поэзия 20-50-х годов ХХ в., например:Б.Л.Пастернак, Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,
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(1908), «Равноденствие» («Есть иволги влесах, и гласных долгота…») (1913),«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915)и др. (7-9 кл.)В.В.Маяковский- 1 стихотворение по выбору,например: «Хорошее отношение клошадям» (1918), «Необычайноеприключение, бывшее с ВладимиромМаяковским летом на даче» (1920) и др.(7-8 кл.)С.А.Есенин- 1 стихотворение по выбору,например:«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914),«Песнь о собаке» (1915), «Нивы сжаты,рощи голы…» (1917 – 1918), «Письмо кматери» (1924) «Собаке Качалова» (1925) идр. (7 кл.)

М.А.Булгаков1 повесть по выбору, например:«Роковые яйца» (1924), «Собачье сердце»(1925) и др.(7-8 кл.)А.П.Платонов- 1 рассказ по выбору, например: «Впрекрасном и яростном мире (Машинист

Н.М.Олейников и др.(3-4 стихотворения по выбору, 6-9 кл.)

Проза о Великой Отечественной войне,например:М.А.Шолохов, В.Л.Кондратьев, В.О.Богомолов, Б.Л.Васильев, В.В.Быков,В.П.Астафьев и др.(1-2 повести или рассказа – по выбору, 6-9кл.)
Художественная проза о человеке иприроде, их взаимоотношениях, например:М.М.Пришвин,К.Г.Паустовский и др.(1-2 произведения – по выбору, 6 кл.)
Проза о детях, например:В.Г.Распутин, В.П.Астафьев,Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль,Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин и др.(3-4 произведения по выбору, 6-8 кл.)
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Мальцев)» (1937), «Рассказ о мертвом Поэзия 2-й половины ХХ в., например:старике» (1942), «Никита» (1945), Н.И. Глазков, Е.А.Евтушенко,«Цветок на земле» (1949) и др. А.А.Вознесенский, Н.М.Рубцов,(7-8 кл.) Д.С.Самойлов,А.А. Тарковский, Б.Ш.Окуджава,М.М.Зощенко2 рассказа по выбору, например:«Аристократка» (1923), «Баня» (1924) и др.

В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц, И.А.Бродский,А.С.Кушнер, О.Е.Григорьев и др.(3-4 стихотворения по выбору, 7-9 кл.)(7 кл.)А.Т. Твардовский Проза русской эмиграции, например:1 стихотворение по выбору,например: «В тот день, когда окончилась И.С.Шмелев, В.В.Набоков,С.Д.Довлатов и др.война…» (1948), «О сущем» (1957 – 1958), (1 произведение – по выбору, 7-9 кл.)«Вся суть в одном-единственном завете…»(1958), «Я знаю, никакой моей вины…» Проза и поэзия о подростках и для(1966) и др.; «Василий Теркин» («Книга про подростков последних десятилетий авторов-бойца») (1942-1945) – главы по выбору. лауреатов премий и конкурсов («Книгуру»,(7-8 кл.) премия им. Владислава Крапивина, ПремияА.И. Солженицын1 рассказ по выбору, например: Детгиза, «Лучшая детская книга издательства«РОСМЭН» и др., например:«Матренин двор» (1959) или из «Крохоток» Н.Назаркин, А.Гиваргизов, Ю.Кузнецова,(1958 – 1960) – «Лиственница», «Дыхание», Д.Сабитова, Е.Мурашова, М.Аромштам,«Шарик», «Костер и муравьи», «Гроза в А.Петрова, С.Седов, С.Востоков , Э.Веркин,горах», «Колокол Углича» и др. М.Аромштам, Н.Евдокимова, Н.Абгарян,(7-9 кл.)В.М.Шукшин1 рассказ по выбору, например:
М.Петросян, А.Жвалевский и Е.Пастернак, АяЭн, Д.Вильке и др.(1-2 произведения по выбору, 7-8 кл.)«Чудик» (1967), «Срезал» (1970), «Мастер»(1971) и др.(7-9 кл.)Литература народов России
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Г.Тукай, М.Карим,К.Кулиев,Р.Гамзатовидр.(1произведениеповыбору,7-9кл.)Зарубежнаялитература Гомер«Илиада» (или «Одиссея»)(фрагментыповыбору)(7-8кл.)Данте. «Божественная комедия»(фрагментыповыбору)(9кл.)М. де Сервантес «Дон Кихот»(главыповыбору)(7-8кл.)

Зарубежныйфольклорлегенды,баллады,саги,песни(2-3произведенияповыбору,7кл.)

В.Шекспир «РомеоиДжульетта»(1594 – 1595).(8-9кл.)

1–2сонетаповыбору,например:№ 66 «Измучась всем, я умеретьхочу...» (пер. Б. Пастернака), № 68 «Еголицо - одно из отражений…» (пер. С.Маршака),№116«Мешатьсоединеньюдвухсердец…» (пер. С. Маршака), №130 «Ееглаза на звезды не похожи…» (пер.С.Маршака).(7-8кл.)Д.Дефо«РобинзонКрузо»(главыповыбору) Зарубежнаясказочнаяифантастическаяпроза, например:Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. Гофман,Бр.Гримм,Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М.Барри,Д.Родари,М.Энде,Д.Р.Р.Толкиен,К.Льюисидр.

(7кл.)Дж. Свифт«ПутешествияГулливера»(фрагменты по выбору)(7кл.)Ж-Б.МольерКомедии (2-3произведенияповыбору,7кл.)
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А. де Сент-Экзюпери«Маленький принц» (1943)(7 кл.)

- 1 по выбору, например: «Тартюф,или Обманщик» (1664),«Мещанин водворянстве» (1670).(8-9 кл.)И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832)(фрагменты по выбору)( 9-10 кл.)Дж. Г. Байрон- 1 стихотворение по выбору,например: «Душа моя мрачна. Скорей,певец, скорей!» (1814)(пер. М. Лермонтова),«Прощание Наполеона» (1815) (пер. В.Луговского), Романс («Какая радостьзаменит былое светлых чар...») (1815) (пер.Вяч.Иванова), «Стансы к Августе»(1816)(пер. А. Плещеева) и др.(9 кл.)

Зарубежная новеллистика, например:П.Мериме, Э. По, О`Генри, О.Уайльд,А.К.Дойл, Джером К. Джером, У.Сароян, и др.(2-3 произведения по выбору, 7-9 кл.)
Зарубежная романистика XIX– ХХ века,например:А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, Ч.Диккенс,М.Рид, Ж.Верн, Г.Уэллс, Э.М.Ремарк и др.(1-2 романа по выбору, 7-9 кл)
Зарубежная проза о детях и подростках,например:М.Твен, Ф.Х.Бѐрнетт, Л.М.Монтгомери,А.де Сент-Экзюпери, А.Линдгрен, Я.Корчак,Харпер Ли, У.Голдинг, Р.Брэдбери,Д.Сэлинджер, П.Гэллико, Э.Портер,К.Патерсон, Б.Кауфман, Ф.Бѐрнетт и др.(2 произведения по выбору,7-9 кл.)
Зарубежная проза о животных ивзаимоотношениях человека и природы, например:Р.Киплинг, Дж.Лондон,Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и др.(1-2 произведения по выбору, 6-7 кл.)
Современные зарубежная проза, например:



209
А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К.ДиКамилло, М.Парр, Г.Шмидт, Д.Гроссман,С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин и др.(1 произведение по выбору,7-8 кл.)
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При составлении рабочих программ следует учесть: В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые произведения;произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года должнадемонстрировать детям разные грани литературы.
 В программе должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, какА.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. В этом случае внутри программы 5-9классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая наращение объемапрочитанных ранее произведений этих авторов и углубление представлений об их творчестве.Важно помнить, что изучение русской классики продолжится при получении среднего общегообразования, где обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленнымив списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П.Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.).При составлении программ, возможно, использовать жанрово-тематические блоки, хорошозарекомендовавшие себя на практике.
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла,притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,модернизм.
 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж,действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция,конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторскоеотступление, лирическое отступление; эпиграф. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства вхудожественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола,литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.
 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.
Родной языкРаздел 1. Язык и культураРусский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека.Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современногокультурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы.Язык как зеркало национальной культуры. Слова, обозначающие предметы и явлениятрадиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), словас национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина –девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка),прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах,художественной литературе.



211
Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, значениеи употребление в современных ситуациях речевого общения. Национально-культурнаяспецифика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение вофразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. Русскиепословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума иособенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры.Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, несвойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства,особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использованиедиалектной лексики в произведениях художественной литературы.Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметыи явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода изобщественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовыхреалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группылексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики междуактивным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевойконтексте.Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенностижестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) всравнении с языком жестов других народов.Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенностиупотребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народноготворчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох.Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Лексические заимствования последнихдесятилетий.Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русскиеслова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русскоголитературного языка.Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика словс живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафора, олицетворение,эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционнойметафорической образностью, в поэтической речи.Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнныхнаименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека.Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена,которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционныеи новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена,входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определѐннуюстилистическую окраску.Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет ивежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американскомречевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Спецификаприветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.
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Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примерыключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость.Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественнойлитературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутреннихфакторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основныетенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологическийбум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов,их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процессазаимствования иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие оварианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые инеправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] послемягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного проис-хождения;произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранногопроисхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт;произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произноситель-ныхвариантов в современных орфоэпических словарях.Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм.Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшеговремени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах снепроизводными предлогами.Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных,глаголах.Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистическиеособенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые ипрофессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованныхслов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формахприлагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшеговремени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение вформах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутринормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.Омографы: ударение как маркѐр смысла слова.Произносительные варианты орфоэпической нормы. Произносительные варианты на уровнесловосочетаний. Роль звукописи в художественном тексте.Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы иточность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов.Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употреблениялексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚антонимов и лексических омонимов в речи.
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормысловоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемомуим предмету или явлению реальной действительности.Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов всовременном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный,общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных,прилагательных, глаголов в речи.Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способыуправления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичныеречевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи.Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорнойречи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точностисловоупотребления заимствованных слов.Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость.Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные сречевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексическойнормы в современных словарях. Словарные пометы.Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категориярода: род заимствованных несклоняемых имен существительных; род аббревиатур. Нормативныеи ненормативные формы употребления имѐн существительных. Категория склонения: склонениерусских и иностранных имѐн и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч.существительных на -а/-я и -ы/-и; род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончаниеми окончанием –ов; род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня; тв.п. мн.ч. существительных IIIсклонения; род.п. ед.ч. существительных м.р.;склонение местоимений‚ порядковых иколичественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных.Типичные грамматические ошибки в речи.Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения,принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности, особенностями окончанийформ множественного числа. Формы существительных мужского рода множественного числа сокончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые ипрофессиональные особенности формы именительного падежа множественного числасуществительных мужского рода. Нормы употребления имен прилагательных в формахсравнительной степени.Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числанастоящего и будущего времени‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формыглаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типависящий – висячий, горящий – горячий.Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составеколичественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженнымсуществительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласованиесказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько исуществительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях счислительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодыеженщины). Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеихсестер – обоих братьев).
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Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по сколичественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пятьгруш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв окниге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употреблениепредлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания. Нагромождение одних и тех же падежных форм,в частности родительного и творительного падежа.Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначныхсоюзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях ссоюзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы именсуществительных, причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматическойнормы в словарях и справочниках.Речевой этикетПравила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета вобщении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения врусском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, названийлюдей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту иполу. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулыобращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основенационального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартныхречевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этикаи речевой этикет. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы началаи конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулыблагодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употреблениегрубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие исопровождающие жесты.Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие вСМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия.Этикетные речевые тактики и приемы, в коммуникации‚ помогающие противостоять речевойагрессии. Синонимия речевых формул.Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки.Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевоеповедение в ситуациях делового общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстЯзык и речь. Виды речевой деятельностиЯзык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средствавыразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).Эффективные приѐмы чтения и слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапыработы.Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. Традиции русского речевого общения.Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание,похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы,завершение диалога и др.
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Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. Русский язык вИнтернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях.Контактное и дистантное общение.Текст как единица языка и речиТекст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания,повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частейтекста. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение,дефиниция, собственно описание, пояснение.Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Видыабзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовкитекстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа:рассуждение, доказательство, объяснение.Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективнойаргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенныхдоказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов,критика демонстрации. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.Функциональные разновидности языка.Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль.Объявление (устное и письменное). Рассказ о событии, «бывальщины». Беседа. Спор, видыспоров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные инекорректные приѐмы ведения спора. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.Анекдот, шутка.Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Словарная статья, еѐ строение.Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устногоответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения.Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентациислушателям. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности.Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи дляучастия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковыеособенности.Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Устное выступление. Путевыезаписки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. Проблемныйочерк.Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Описание внешности человека.Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д.Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентныетексты.Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). Сильныепозиции в художественных текстах. Притча.
Родная литератураУстная народная словесность.
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Понятия о произведении устной народной словесности. Знакомство со сказками. Виды сказок.Особенности словесного выражения содержания в сказках. Правдивость сказки. Другие видынародной словесности: небылицы, пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, считалки.Использование в произведениях устной народной словесности языковых средств выражениясодержания.Литературное эпическое произведениеПроизведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое произведения.Эпическое произведение — произведение, в котором рассказчик повествует о героях и событиях.Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее. Басня. Басенные герои исюжеты. Особенности языка и построения басен. Повествование и диалог в басне. Басенная«мораль». Рассказ и повесть, роман. Особенности языка эпического произведения:повествование, описание и диалог в эпическом произведении. Понятие о сюжете и эпизодеэпического произведения.Литературное лирическое произведениеЛирическое произведение — произведение, в котором главное — выражение мыслей и чувствпоэта, вызванных различными явлениями жизни. Стихи о родине и о природе. Стихи оживотных. Стихи, рассказывающие о событии. Значение стихотворной речи в лирическомпроизведении.Литературное драматическое произведениеДраматическое произведение — произведение, предназначенное для постановки на сцене театра.Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении. Диалогическаяформа изображения жизни в драматическом произведении, реплики героев. Использованиеразговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. Отличие пьесы-сказки от эпическойлитературной сказки.Произведения устной народной словесностиБылина как героический эпос русского народа. Былинные герои и сюжеты.Главные герои русского народного эпоса — былинные богатыри. «На заставе богатырской».События на краю родной земли. Герои былины — атаман Илья Муромец, податаман ДобрыняНикитич и есаул Алеша Попович на заставе богатырской. Поединок Ильи Муромца с«нахвалыциком». Связь героя с родной землей и его победа. Подвиг богатыря — основа сюжетабылины. Художественное совершенство былины. Особенности словесного выражениясодержания в былине. Былинный стих. Употребление средств художественнойизобразительности в произведениях устной народной словесности. Былины и их герои вживописи и музыке.Эпическое произведение, его особенностиОтличие эпического произведения от лирического и драматического. Литературный герой.Изображение средствами языка характера литературного героя. Раскрытие характера героя всюжете произведения. Герой произведения и автор произведения. Особенности языковоговыражения содержания в эпическом произведении. Повествование, описание, рассуждение,диалог и монолог в эпическом произведении.В.Белов «Мальчики». Сюжет и нравственные проблемы рассказа. Особенности языка рассказа.Лирическое произведение, его особенностиЛирическое произведение. Особенности языка лирического произведения. Н.А.Заболоцкий«Журавли». Ритм и стих как средства выражения мысли и чувства в лирическом произведении.Двусложные и трехсложные размеры стиха. Роль аллитерации в стихотворном тексте. Рифма, еезначения: смысловое (выделение главного слова), эстетическое (красота звучания),ритмообразующее (сигнал завершения строки), композиционное (связывание строк в строфу).Мужские, женские и дактилические рифмы. Стиховая пауза.
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Картины русской природы в стихотворениях А.К.Толстого «Колокольчики мои…», А.А.Фета«Чудная картина…», И.С.Никитина «Ярко звезд мерцанье…».Драматическое произведение, его особенностиОсобенности языка драматического произведения. Языковые средства изображения характеров вдраматическом произведении. Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская ремарка. Способыповествования и описания в пьесе. Сюжет драматического произведения.К.Г.Паустовский. Пьеса-сказка «Перстенек» и ее сопоставление со сказкой «Стальное колечко».Роды, виды и жанры произведений словесности. Три рода словесности: эпос, лирика и драма.Предмет изображения и способ изображения жизни в эпических, лирических и драматическихпроизведениях. Понятия рода, вида и жанра.Устная народная словесность, ее виды и жанрыЭпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, поговорка,загадка, предание, былина, анекдот. Особенности словесного выражения содержания в эпическихпроизведениях устной народной словесности. Лирические виды народной словесности: песня,частушка. Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях устнойнародной словесности. Драматические виды народной словесности: народная драма, театрПетрушки. Особенности языка и стиха (раѐк) драматических произведений устной народнойсловесности.Духовная литература, ее виды и жанрыБиблия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как история духовноговосхождения человечества и как произведение словесности. Жанры библейских книг: повесть,житие, притча, молитва, проповедь, послание, псалом. Своеобразие стиля Библии.Использование библейских жанров и стиля в русской литературе.Притча о блудном сыне. А.С.Пушкин «Станционный смотритель». Тема «маленького человека»и ее отражение в библейской притче.Эпические произведения, их своеобразие и видыВиды и жанры эпических произведений, литературная сказка, небылица, загадка, скороговорка,басня, рассказ, повесть, роман. Литературный герой в эпическом произведении. Языковыесредства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), повествование опоступках героя и о происходящих с ним событиях, монолог-рассуждение героя и автора,диалоги героев. Сюжет эпического произведения, созданный средствами языка. Этапы иназначение сюжета. Композиция эпического произведения, созданная средствами языка.Внесюжетные элементы. Система образов. Сопоставление эпизодов, картин, героев.Художественная деталь: повествовательная, описательная.Б. Екимов «Ночь исцеления». Нравственные проблемы рассказа. Способ изображения главныхгероев.Н.С.Лесков. «Человек на часах». Особенности жанра и композиции.Лирические произведения, их своеобразие и видыВиды лирических произведений: ода, элегия. Своеобразие языка лирического произведения,изображение явлений и выражение мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике.Композиция лирического произведения, созданная средствами языка. Герой лирическогопроизведения. «Ролевая» лирика. Образ-переживание в лирике, созданный средствами языка.А.С.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер». Описание картин русской природы. Лирическийгерой стихотворения.Драматические произведения, их своеобразие и видыВиды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. Герои драматическогопроизведения и языковые способы их изображения: диалог и монолог героя, слова автора
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(ремарки). Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль художественнойдетали в драматическом произведении.А.Вампилов «Свидание». Сюжет и конфликт пьесы.Средства языка художественной словесности.Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления описания,повествования, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении. Прямая речь вдиалоге, включенном в повествование, и несобственно-прямая речь в монологе. Понятия: «образгероя», «литературный герой», «характер», «типический герой». Литературный герой,изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей автора о человеке и мире.Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как способвыражения авторской идеи. Рассказчик и автор в эпическом произведении. Разновидностиавторского повествования: от лица рассказчика — участника или свидетеля событий,повествование от лица «всеведущего автора». Точка зрения рассказчика и точка зрения автора.Словесные средства выражения комическогоСвоеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности употребления описания,повествования, рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении. Прямая речь вдиалоге, включенном в повествование, и несобственно-прямая речь в монологе. Понятия: «образгероя», «литературный герой», «характер», «типический герой». Литературный герой,изображенный средствами языка, как способ воплощения мыслей автора о человеке и мире.Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как способвыражения авторской идеи. Рассказчик и автор в эпическом произведении. Разновидностиавторского повествования: от лица рассказчика — участника или свидетеля событий,повествование от лица «всеведущего автора». Точка зрения рассказчика и точка зрения автора.Качество текста и художественность произведений словесностиСвоеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения мысли и чувстваавтора в лирическом произведении. Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. Роль стиха.Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, предложений длявыражения мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма и синтаксиса, перенос каквыразительное средство в стихах. Значение звуковой организации стихотворной речи длявыражения мысли автора. Рифма в лирическом произведении. Звукопись. Стихотворные забавы:монорим, акростих, фигурные стихи, палиндром.Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в эпическомпроизведенииЗначение соотношения ритма и синтаксиса, перенос как выразительное средство в стихах.Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. Рифма влирическом произведении.ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИЗНИ И ВЫРАЖЕНИЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯАВТОРА В ЛИРИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИСемантика слова в лирике. Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов,словосочетаний, предложений для выражения мысли и чувства автора. Значение соотношенияритма и синтаксиса, перенос как выразительное средство в стихах. Значение звуковойорганизации стихотворной речи для выражения мысли автора. Рифма в лирическомпроизведении.Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения автора вдраматическом произведенииСвоеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога как главныхсредств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в драматическомпроизведении. Отличие этих форм словесного выражения содержания в драматическом
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произведении от их употребления в эпическом и лирическом произведениях. Выражениеотношения автора к изображаемому в выборе жанра. Характеры героев, созданные посредствомязыка, как способ выражения авторской позиции в драматическом произведении. Значениесюжета и конфликта драматического произведения для выражения авторской позиции. Значениекомпозиции драматического произведения, роль диалога и авторских ремарок, художественнойдетали, подтекста для выражения идеи произведения.ВзаимосвязипроизведенийсловесностиВзаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи произведенийсловесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, сюжета, композиции, темы,идеи, рода, вида, жанра, стиля. Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влиянияБиблии в летописи, произведениях древней русской литературы, словесности Нового времени.Притча о блудном сыне и ее влияние на новую русскую литературу. Мифологические образы врусской литературе. Значение использования мифологических образов. Влияние народнойсловесности на литературу. Использование жанров народной словесности, тем, мотивов.Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью решения современных автору проблем.Использование стиля народной поэзии.МатериалсловесностиВводныйкурс.СвоеобразиематериаласловесностиСредствахудожественной изобразительностиЗначение и многообразие средств художественной изобразительности языка. Семантика различныхсредств языка. Употребление их в разговорном языке и в художественном произведении.Индивидуально-авторские особенности применения средств художественной изобразительности.Понятие об эпитете. Эпитет и стиль писателя. Сравнение и параллелизм, развернутое сравнение,их роль в произведении. Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. Аллегория и символ.Употребление в произведении этих средств художественной изобразительности. Гипербола.Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и лирическом произведениях.Значение гиперболы. Парадокс и алогизм, их роль в произведении. Гротеск и его значение впроизведении. Различная эмоциональная окраска гротеска. Бурлеск как жанр и какизобразительное средство языка. «Макароническая» речь. Значение употребления этого средствав произведении словесности. Этимологизация и внутренняя форма слова. Ложная этимология.Игра слов. Ассоциативность. Явные и скрытые ассоциации. Квипрокво как изобразительноесредство языка и как способ построения сюжета.Жизненный факт и поэтическое словоПрямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания на объекти субъект. Предмет изображения, тема и идеяпроизведения. Претворение жизненных впечатлений в явление искусства слова. Прототип илитературный герой. Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическомпроизведении. Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение.Историческая жизнь поэтического словаПринципы изображения действительности и поэтическое слово. Изображение действительности ипоэтическое слово в древнерусской литературе. Принципы отбора явлений жизни, ихизображения и оценки. Значение этикета и канона. Старославянский, древнерусский ицерковнославянский языки. Своеобразие средств художественной изобразительности.Изображение действительности и поэтическое слово в литературе XVIII века. Повестипетровского времени. Теория трех штилей М. В. Ломоносова и ее применение в произведенияхпоэта. Новое отношение к поэтическому слову в творчестве Г. Р. Державина. Изображениедействительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма и романтизма.Поэтические открытия В. А. Жуковского. Романтический стиль А. С. Пушкина. Изображение
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действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в реалистическом произведении:эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи. Полифония. Авторскаяиндивидуальность. Проявление художественной одаренности, мировоззрения, жизненного опыта,личности писателя в произведении. Стиль писателя как единство всех элементов художественнойформы произведений, своеобразие творчества писателя.Произведение словесностиПроизведение искусства слова как единство художественного содержания и его словесноговыраженияЭстетическое освоение действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. Художественныйобраз. Различные виды художественного образа. Свойства художественного образа: наличие«внутренней формы» и авторской эстетической оценки, результат творчества. Художественнаядействительность: объективное и субъективное начала в ней. Художественное содержание.Словесная форма выражения художественного содержания. «Приращение смысла» слова. Отбор иорганизация словесного материала. Общая образность языка в произведении. Эстетическаяфункция языка.Художественное время и художественное пространство (хронотоп) как один из видовхудожественного образа. Хронотоп в произведениях разных родов словесности как средствовыражения художественного содержания. Герой произведения словесности как средствовыражения художественного содержания. Своеобразие изображения человека в эпическом,лирическом и драматическом произведениях.Произведения словесности в истории культурыВзаимосвязь национальных культур. Развитие словесности. Новая жизнь художественныхобразов. Онегин, Чичиков в произведениях авторов более позднего времени. Роль словесности вразвитии общества и жизни личности. Главное значение искусства слова.
2.2.2.5. Иностранный язык (английский)Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применениекоммуникативного подхода в обучении иностранному языку.Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативныхумений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образованияв школе или в системе среднего профессионального образования.Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижениеобучающимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющемобщаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языковогоматериала основной школы, как с носителями иностранного языка, так и с представителямидругих стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного имежкультурного общения.Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития уменийобобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт, основано намежпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География»,«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.Предметное содержание речиМоя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностныевзаимоотношения с друзьями и в школе.Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея,выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.
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Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ отвредных привычек.Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним.Внеклассные мероприятия. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежнымисверстниками.Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка впланах на будущее.Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.Окружающий мирПрирода: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизньв городе/ в сельской местности.Средства массовой информацииРоль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса,телевидение, радио, Интернет.Страны изучаемого языка и родная странаСтраны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение.Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальныепраздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и ихвклад в науку и мировую культуру.Коммуникативные уменияГоворениеДиалогическая речьСовершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи:умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение кдействию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.Объем диалога от 3 реплик (6-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждогообучающегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.Монологическая речьСовершенствование умений строить связные высказывания с использованием основныхкоммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), свысказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительнуюнаглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,вопросы)Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс).Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.АудированиеВосприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной иточностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, свыборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение,беседа, интервью, объявление, реклама и др.Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересамобучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определятьосновную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучаниятекстов для аудирования – до 2 минут.
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информациипредполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложныхаутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичныхтекстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковыхявлений.ЧтениеЧтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание:с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием.Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения,объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересамобучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать наэмоциональную сферу школьников.Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстахв рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержатьнекоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информацииосуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количествонезнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенныхна изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.Письменная речьДальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность,адрес); написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражениепожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевогоэтикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашиватьадресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет,просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатовпроектной деятельности. делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии скоммуникативной задачей.Языковые средства и навыки оперирования имиОрфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки,вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.Фонетическая сторона речиРазличения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватногопроизношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдениеправильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы.
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Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдениеправила отсутствия фразового ударения на служебных словах.Лексическая сторона речиНавыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуацииобщения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивыхсловосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культурыстран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальнойшколе).Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначностьлексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.Грамматическая сторона речиНавыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простыхпредложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное,восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном имножественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разныхстепенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных,неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных ипорядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формахдействительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.Социокультурные знания и умения.Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания онационально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знаниямежпредметного характера). Это предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, ихсимволике и культурном наследии;
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, ихсимволике и культурном наследии; знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведениивыходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцовфольклора (пословицы и т. д.); представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях,выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; онекоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального инеформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемогоязыка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощьзарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.Компенсаторные уменияСовершенствование умений: переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
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 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова,план к тексту, тематический словарь и т. д.; прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленныхвопросов и т. д.; догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседникомжестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.Общеучебные умения и универсальные способы деятельностиФормирование и совершенствование умений: работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение,расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнениетаблиц; работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,словарями, интернет-ресурсами, литературой;
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение,анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработкакраткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы попроекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другимиучастниками проектной деятельности; самостоятельно работать в классе и дома.Специальные учебные уменияФормирование и совершенствование умений: находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять словообразовательный анализ; пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческимсправочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий)Основные содержательные линииВ курсе немецкого языка как второго иностранного выделяются следующие содержательныелинии:• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,чтении и письме;• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими иорфографическими средствами языка;• социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения;• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативнойкомпетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития коммуни-кативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковымисредствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развитиякомпенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. В своюочередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной
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осведомлѐнностью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в теснойвзаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык».
Предметное содержание речиЯ и моя семья: Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решениеконфликтных ситуаций. Внешность и характеристики человека.Мои друзья: лучший друг/подруга, внешность и черты характера.
Свободное время и хобби. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Видыотдыха, путешествия. Молодежная мода, покупки.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка сзарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.Выбор профессии.Мир профессий. Проблемы выбора профессии.Роль иностранного языка в планах на будущее.Проблемы окружающей среды. Это касается каждого. Пpoблeмы экологии. Защитаокружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности.СМИ в нашей жизни. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,радио, Интернет).Путешествие в Германию. Страна изучаемого языка и родная страна, их географическоеположение, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиесялюди, их вклад в науку и мировую культуру.
2.2.2.7. История России. Всеобщая историяОбщая характеристика программы по истории.Целью школьного исторического образования является формирование у обучающегосяцелостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, ихзначимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждогонарода, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностнойпозиции по основным этапам развития российского государства и общества, а такжесовременного образа России. Современный подход в преподавании истории предполагаетединство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности обучающихся. Вдействующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общегообразования названы следующие задачи изучения истории в школе: формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества сдревности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечествумногонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современногообщества; развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных источникахинформацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события всоответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;



226
 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной ивнешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном обществе.В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественнойистории базовыми принципами школьного исторического образования являются: идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления иразвития российской государственности, формирования государственной территории и единогомногонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей;
 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса,понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность,безопасность, свобода и ответственность; воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль вформировании российской гражданской идентичности и патриотизма; общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств инародов в новейшей истории.
 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования напротяжении всей жизни.Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных ипредметных образовательных результатов посредством организации активной познавательнойдеятельности школьников.Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующихобразовательных и воспитательных приоритетах: принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатамнаучных исследований; многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной имировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многихпоколений, народов и государств;
 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей,прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятиепрошлого;
 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурномудиалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.Место учебного предмета «История России. Всеобщая история» в учебном плане основногообщего образования.Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного общегообразования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.Изучение предмета «История России. Всеобщая история» как части предметной области«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами:«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык»,«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основыбезопасности и жизнедеятельности» и др.
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Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы по всеобщейистории и истории России.Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История»начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированиюобщей картины исторического пути человечества, разных народов и государств,преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподаваниекурса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировойистории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся познавательный интерес, базовыенавыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить историческиесобытия и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных,политических, территориальных и иных условиях.В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой какисточником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций игосударств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических игеополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознанииобучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опытапредшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинствпамятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных историческихисточников.Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран вразличные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценкунаиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различныеисторические версии событий и процессов.Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета. Он должен сочетатьисторию Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальнуюисторию (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознаниюшкольниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны,жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиознойобщности, хранителей традиций рода и семьи.Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии каксвоеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессамимировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России ивсеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировойистории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративныххарактеристик.Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодогопоколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важноакцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всегоОтечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности исамопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознаниядолжна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное вниманиеследует уделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости,несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с еесуровой природой, формирование российского общества на сложной многонациональной иполиконфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия



228
и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой ипредпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятииотечественной истории. Тем не менее, у обучающихся не должно сформироватьсяпредставление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. Висторическом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции,гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление опрошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзязамалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находилисилы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания.Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этимнеобходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент навзаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических идругих связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребываниев составе Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны:безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное иэкономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др.Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданскойобщероссийской идентичности, при этом сделан акцент на идее гражданственности, преждевсего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана ипроблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданскогообщества, формирования правового сознания. Уделено внимание историческому опытугражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы,земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, политическиепартии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословногопредставительства.Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по историикультуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности,традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курсаотечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культурыСредневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы,музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важноотметить неразрывную связь российской и мировой культуры.Концептуально важно сформировать у обучающихся представление о процессе историческогоразвития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развитияведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические иливнешнеполитические факторы.Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качественаиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться полинейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодовобучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события изакономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемногоосмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового иНовейшего времени), сравнительного анализа.
История России. Всеобщая историяИстория Древнего мираРаздел 1.Введение
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Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние века»,хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации.Раздел 2. Становление Средневековой Европы (VI-XIвв)Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения народов.Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. Образованиеварварских королевств на территории Западной Римской империи.Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. Образованиеединого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл Великий. РасширениеФранкского государства. Создание империи Каролингов. Управление империей. Распад империиКарла Великого.Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового средневековогообщества. Формирование классов феодального общества. Вассальные отношения. Началофеодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие феодализма.Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье.Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение врыцари. Турниры. Независимость феодалов.Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековаядеревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт крестьян.Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство иязычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса кантичности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху КарлаВеликого.Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь и светскиевласти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление империи.Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира.Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука.Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. Византияи славянский мир.Раздел 3. Арабы в VI – XI вв.Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда.Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламскоговероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический иэкономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. Расширениеисламского мира.Раздел 4. Феодалы и крестьяне.Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Путивозникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьбагородов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитиесредневековой цивилизации Запада.Раздел 5. Средневековый город и его обитателиСредневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Путивозникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. Борьбагородов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитиесредневековой цивилизации Запада.Раздел 6. Католическая церковь.Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира.Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир.
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Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики.Создание инквизиции и борьба с ересью.Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. Участникикрестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвѐртый крестовый поход и захватКонстантинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых походов.Раздел 7.Образование централизованных государств в Западной ЕвропеФранция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции.Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля ипринятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма.Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстаниеУота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиняФранции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованногогосударства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.Раздел 8. Германия и Италия в XII-XV веках.Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и Италии.Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между императорами иримскими папами.Раздел 9. Славянские государства и Византия.Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV.Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн.Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. Завоеваниятурок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение Константинополя игибель государств православного мира на юго-востоке Европы.Раздел 10. Культура Западной Европы в XI – XV вв.Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройствосредневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековомуниверситете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. Романскоеискусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение идей гуманизма.Искусство раннего Возрождения.Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века.Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. Конфуцианскаясистема воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными вторжениями.Культура: поэзия, живопись, архитектура.Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельнаясобственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука иискусство средневековой Индии.Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и общественноеустройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. Царство инков.
ИСТОРИЯ РОССИИОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)ВведениеПредмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирноисторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак-тор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство исимволы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.
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Народы и государства на территории нашей страны в древности.Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры иобщества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийскиестепи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство.Сарматы. Финские племена. Аланы.Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорномДагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделениена три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы.Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена.Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация.Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы ВосточнойЕвропы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племѐн тюрков, огузов,киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и ЗападныйТюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат.Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э.Появление первых христианских, иудейских, исламскихобщин.Образование государства РусьПолитическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор вобразовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государстваРусь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центрыдревнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы вКиев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территориигосударства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения.Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремѐсел и торговли.Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной иЦентральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системыгеополитических интересов Руси.Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой.Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика и достижения. Былинный эпос.Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и еѐ жанры (слово, житие,поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики,фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.Быт и образ жизни разных слоѐв населения.Русь в конце X — начале XII в.Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы властии управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах.Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад.Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссииоб общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимыекатегории населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. Развитиемеждународных связей Русского государства, укрепление его международного положения.Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература.Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексныйхарактер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской
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культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества.Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание.Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятиемхристианства. Нехристианские общины на территории Руси.Русь в середине ХII — начале XIII в.Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствияполитической раздробленности на Руси. Формирование системы земель самостоятельныхгосударств.Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территорияи население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональныхцентров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».Русские земли в середине XIII — XIV в.Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольскойимперии и еѐ влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыяна Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли всоставе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления.Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля.Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и бытнаселения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли.Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев назападных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. ПротивостояниеТвери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва.Закрепление первенствующего положения московских князей.Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и егораспространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства.Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли».«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. Ордынскоевлияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.Формирование единого Русского государстваПолитическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московскогокняжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическоеразвитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, НогайскаяОрда и их отношения с Московским государством.Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тѐмный.Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидациязависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единогогосударства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалииРусской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международныхсвязей Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописаниеобщерусское и региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура иживопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт.НОВАЯ ИСТОРИЯ. КОНЕЦ XV—XVIII в.Введение
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Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Новоговремени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток:особенности общественного устройства и экономического развития.ТЕМА I. ЕВРОПА И МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ .Эпоха Великих Географических открытийНовые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое ввоенном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли.Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытиеближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. Путешествия ХристофораКолумба. Открытие нового материка — встреча миров. Америго Веспуччи о Новом Свете.Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская колонизация новыхземель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Значение Великих географических открытий.Изменение старых географических представлений о мире. Начало складывания мирового рынка.Заморское золото и европейская революция цен.Европа: от Средневековья к Новому времениУсиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального,экономического, политического и культурного развития общества. Короли и парламенты. Единаясистема государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. Королии церковь. «Монарх — помазанник Божий». Армия на службе монарха. Единая экономическаяполитика. Создание национальных государств и национальной церкви. Генрих VIII Тюдор,Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. Дух предпринимательства преобразуетэкономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании.Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развитиямануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи раннегоНового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения.Бродяжничество. Законы о нищих. Европейское население и основные черты повседневнойжизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена.Изменения в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялисьэпохи — менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Новоговремени, его роль в культурной жизни общества.Художественная культура и наука Европы эпохи ВозрожденияОт Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождениегуманизма. Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф.Рабле и его герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Новоговремени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры.Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да Винчи,Микеланджело Буонарроти, Рафаэль (факты биографии, главные произведения). Особенностиискусства Испании и Голландии XVII в.; искусство Северного Возрождения. Развитие новойнауки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека.Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца ивокруг своей оси» — ядро учения Николая Коперника.Джордано Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея.Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческогоорганизма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового времени.Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении властей.Реформация и контрреформация в Европе



234
Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение вЕвропе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения.Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной реформации.Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение. Учение и церковь ЖанаКальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор».Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел».Укрепление могущества Англии при Елизавете I. Религиозные войны и абсолютная монархия воФранции. Борьба между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов.Генрих IV Бурбон — * король, спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришельекак человек и политик. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.Ранние буржуазные революции.Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) Нидерландскаяреволюция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды — «жемчужина в коронеГабсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI в.Экономические и религиозные противоречия с Испанией. «Кровавые» указы противкальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные иморские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика — самаяэкономически развитая страна в Европе. Революция в Англии. Установление парламентскоймонархии. Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследованиепуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции.Долгий парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и созданиереволюционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля иустановление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов.«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности ипарламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества.Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв.Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и начало войны. Основныевоенные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация европейскихармий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейшийполководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия изначение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения. Война заиспанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Семилетняявойна, ее участники и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развитиямеждународных отношений.ТЕМА II. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙЗападноевропейская культура XVIII в.Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения какмировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройствеобщества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. ИдеиЖ.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А.Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства игражданского общества в Европе и Северной Америке. Художественная культура Европы эпохиПросвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира напороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохиПросвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворноеискусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. Особенности развитиямузыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена:
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прославление Разума, утверждение торжества и победы светлых сил. Значение культурныхценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей вевропейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры.Промышленный переворот в АнглииАграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства.Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и бытафабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников.Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса.Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных ШтатовАмерикиПервые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитиеколоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формированиесевероамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великийнаставник «юного» капитализма. Причины войны североамериканских колоний занезависимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. ОбразованиеСША. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. Претворение вжизнь идей Просвещения. Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. ПозицияРоссии. Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.Великая французская революция XVIII в.Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политическогоразвития. Людовик XVI. попытка проведения реформ. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо —выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— началореволюции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света»генерал Лафайет. Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Началореволюционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб.Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство«Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический инравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи.Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины паденияякобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт:военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799г. и установление консульства.ТЕМА 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯКолониальный период в Латинской АмерикеМир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения вобласти хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь иинквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и бытразличных слоев населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити.Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизацииОсновные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли;общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока:конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов вИндии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причиныраспада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоеваниеКитая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайскиеотношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность икультурное влияние. Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сѐгунов.
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Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японскиеотношения.ИСТОРИЯ РОССИИ XVI-XVII вв.Россия в ХVI в.Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейскогоразвития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейскогоабсолютизма.Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российскогогосударства.Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Системаместничества. Местное управление. Наместники.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины 16 века. Избранная рада. ПоявлениеЗемских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений.«Уложение о службе». Судебник 1550 года. «Стоглав». Земская реформа.Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимыхим преобразований.Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Началозакрепощения крестьянства.Перемены в социальной структуре российского общества в 16 веке.Внешняя политика России в 16 веке. Присоединение Казанского и Астраханского ханств,Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системыуправления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоенияУрала и Сибири. Воины с крымским ханством. Ливонская война.Полиэтнический характер населения Московского царства.Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва – Третий Рим».Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.Россия в системе европейских международных отношений в 16 веке.Культурное пространство.Культура народов России в 16 веке.Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Бытосновных сословий.Планируемые результаты изучения по теме.Обучающийся научится: Характеризовать социально-экономическое и политическое развитиеРусского государства в начале XVI в. Объяснять смысл понятий: приказ, Земский собор,стрелецкое войско, заповедные лета. Характеризовать основные мероприятия и значение реформ1550_х гг. Изучать исторические документы (отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царскихуказов и др.) и использовать их для рассказа о положении различных слоѐв населения Руси,политике власти; Изучать исторические документы (отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава,царских указов и др.) и использовать их для рассказа о положении различных слоѐв населенияРуси, политике власти. Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный, организуя походыи военные действия на южных, западных и восточных рубежах Московской Руси. Раскрывать,каковы были последствия Ливонской войны для Русского государства. Использоватьисторическую карту для характеристики роста территории Московского государства, ходаЛивонской войны, похода Ермака и др. Объяснять цели и задачи внешней политики. Раскрывать,каковы были последствия для Русского государства. Использовать историческую карту дляхарактеристики роста территории государства; Объяснять причины, сущность и последствияопричнины. Определять своѐ отношение к опричному террору на основе анализа документов,отрывков из работ историков. Составлять характеристику Ивана IV Грозного; Раскрывать, какие
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противоречия существовали в русском обществе в конце XVI в. Характеризовать личность идеятельность Бориса Годунова. Показывать на исторической карте основные направленияторговых и культурных связей Руси и Западной Европы.Россия в 17 веке.Россия и Европа в начале 17 века.Смутное время, дискуссия о его причинах.Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы исамозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъем национально-освободительного движения. Народное ополчение. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин иДмитрий Пожарский. Земский собор 1613 года и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича Романова. Итогисмутного времени.Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей Михаилович, Фѐдор Алексеевич.Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказногостроя. Соборное Уложение 1649 года. Юридическое оформление крепостного права итерритория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасаниесоборной практики. Отмена местничества.Новые явления в экономической жизни в 17 веке в Европе и в России. Постепенное включениеРоссии в процесс модернизации. Начало формирования Всероссийского рынка и возникновениепервых мануфактур.Социальная структура российского общества. Государев двор, СЛУЖИЛЫЙ ГОРОД,духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,крестьяне, холопы.Социальное движение второй половины 17 века. Соляной и медный бунты. Псковское восстание.Восстание под предводительством Степана Разина.Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики.Внешняя политика России в 17 веке. Смоленская война. Вхождение в состав РоссииЛевобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымскимханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока.Завершение присоединения Сибири.Народы Поволжья и Сибири в 16-17 вв.. Межэтнические отношения.Православная церковь, Ислам, Буддизм, Языческие верования в России в 17 веке. Раскол русскойправославной церкви.Культурное пространство.Культура народов России в 17 веке. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой».Начало книгопечатания. Публицистика в период смутного времени. Возникновение светскогоначала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 17 века. Поэзия. Развитие образования инаучных знаний. Газета «Вести – Куранты». Русские географические открытия в 17 веке.Быт, повседневность и картина мира русского человека в 17 веке. Народы Поволжья и Сибири.История РоссииРоссия в конце XVII – первой четверти XVIII в.Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовыхстранах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новыйхарактер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и местоРоссии в мире.Предпосылки масштабных реформ. А.Л. Ордин – Нащокин. В.В. Голицын.Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
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Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местногосамоуправления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственногоуправления: учреждения Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии:создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, утверждение Синода. Старообрядчество приПетре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы.Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIIIв. И территорияего распространения.Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп:дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождениечиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье,Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.Социальные и национальные движения в первой четверти XVIIIв. Восстания в Астрахани,Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России впервой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадский мир.Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системынациональных интересов Российской империи на международной арене, рост ее авторитета ивлияние на мировой арене.Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введениегражданского шрифта и книгопечатение. Новое летоисчисление. Первая печатная газета«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.Санкт-Петербург – новая столица. Кунсткамера. Создание сети школи и специальных учебныхзаведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство,городов, крепостей, каналов.Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории икультуре.Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотовИзменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политикеевропейских стран и России.Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фоворитизм. Усиление роли гвардии.Екатерина I. Петр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции – попытка ограниченияабсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Петр III.Внутренняя политика в 1725 -1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховныйтайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширениепривилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношениикрестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления.Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическаяи финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли.Учреждение Дворянского и купеческого банков.Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг.
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Внешняя политика в 1725-1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и РечьПосполитая. Русско-турецкая война 1741-1742 гг. Начало присоединения к России казахскихземель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. Итоги внешнейполитики.Российская империя в период правления Екатерины IIРоссия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научнаяреволюция второй половины XVIIIв. Европейское Просвещение и его роль в формированииполитики ведущих держав и России.Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Секуляризация церковныхземель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическоеобщество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурногопроизводства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательскиединастии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа,Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкиепереселенцы. Национальная политика.Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев,буддистов.Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкий войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах РечиПосполитой. Воссоединение Правобережной Украины и Левобережной Украины. Вхождение всостав России Белоруссии и Литвы.Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странамии народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революцияконца XVIII в. И политика противостояния России революционным движениям в Европе.Расширение территории России и укрепление ее международного положения. Россия – великаяевропейская держава.Россия при Павле IИзменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка намелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составлениязаконов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузскихкоалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф.Ушакова.Заговор 11 марта 1801 г. И убийство императора Павла I.Культурное пространство империи. Последняя жизнь сословий в XVIII в.Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки вРоссии. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета иРоссийской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский(шляхетский) корпус.Деятельность академии наук. И.И. Шувалов. М.В. Ломоносов. Развитие естественных игуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции.Достижения в технике.Литература. Живопись, Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевойзастройки городов.
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Перемены в повседневной жизни населения российской империи. Сословный характер культурыи быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда имода. Жилищные условия разных слоев населения, особенности питания.Всеобщая историяСтановление индустриального общества.Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционногообщества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития.Проблемы, порожденные модернизацией.Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения инаучные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожноестроительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна изпричин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма.Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире:материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванныеиндустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая.Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта.Изменения моды. Новые развлечения.Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература иискусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные научныеоткрытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии,биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественныенаправления в живописи и музыке.Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство.Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основныхположений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли,воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма,основные течения в социалистическом лагере.Строительство новой ЕвропыКонсульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта.Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства иИмперии.Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи НаполеонаБонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов.Венский конгресс. Священный союз.Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в.Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., установление законодательногопарламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава.Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическомукризису.Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причиныи ход. Кризис Июльской монархии.Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральскойреволюции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания,июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняяполитика Наполеона III.Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Оттофон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой половинеXIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и
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Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии.Объединение Италии. Два пути объединения.Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г.,провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняяполитика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории.Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриальногообщества.Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. Политическаяустройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировойполитике. Подготовка к войне.Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедлениятемпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захватыВеликобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двухпартий и эпоха реформ.Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. –начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупциягосударственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в.Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии вконце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии. «Эра Джолитти». Внешняя политикаИталии в конце XIX – начале XX в..От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. ХарактеристикаАвстрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии.Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое иэкономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX –начале XX в.Две Америки.США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм ивступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-политическогоразвития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическоеразвитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическоеразвитие США в конце XIX – начале ХХ в.Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительнойборьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значениеосвободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенностиэкономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в.Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализмаЯпония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционныхобществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии.Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенностиэкономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второйполовине XIX в.Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попыткамодернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины пораженияреформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционногообщества в Индии. Великое восстание 1857г.Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС.
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Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международнойнапряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности противраспространения военной угрозы.
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯВведение. Международные отношения в конце ХIX – начале XX вв. Новейшая история — периоддвух эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. Модернизация.РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX В.Индустриальное общество в начале XX в.Новая индустриальная эпоха. Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный ростгородов и городского населения. Массовое производство промышленных товаров. Концентрацияпроизводства и капитала. Концентрация банковского капитала. Формирование финансовогокапитала. Антимонопольная (антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усилениероли государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальныереформы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в начале ХХв.Индустриализм и единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерностьэкономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.Политическое развитие в начале XX в.Демократизация. Республиканские партии. Парламентские монархии. Расширение избирательныхправ граждан. Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба вначале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и национализм.Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочеедвижение. Либералы у власти. США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм.«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.«Новый империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм.Предпосылки Первой мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союзи Антанта. Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формированиеАнтанты.Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система.Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция.Великобритания.Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне.Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» ивоенные действия в 1916 г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение.Неограниченная подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военныедействия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение подАмьеном. Итоги Первой мировой войны. Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонскаясистема. Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций.Вашингтонская конференция 1921—1922 гг.Договор четырѐх держав. Договор девяти держав.Договор пяти держав. Непрочность сложившейся системы.Последствия войны: революции и распад империй.апиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны.Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и образование новыхгосударств. Революция в Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи.Австрийская революция. Венгерская революция. Образование Чехословакии. ОбразованиеЮгославии. Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши.
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Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости прибалтийскихреспублик.Капиталистический мир в 1920-е гг.США и страны Европы.Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическоевосстановление. Международные отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг.США: процветание по-американски. Германия: кризис Веймарской республики. ПериодВеймарской республики. Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства.Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блоклевых либералов и социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности.Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода.Особенности мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса.Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократическиережимы. Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы.США: «новый курс» Ф. Рузвельта.Особенности экономического кризиса в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф.Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения панацей.Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового курса». Внешняя политика США.Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция.Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политикаВеликобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт.Парламентский кризис и угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельностьправительства Народного фронта.Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания.Италия: фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима.Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика.Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма.Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. Испания:революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа Народногофронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности франкизма.Восток в первой половине XX в.Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай.Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазнаяреволюция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. Индия. Гандизм. Кампанииненасильственного сопротивления.Латинская Америка в первой половине XX в.Пути развития континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.Культура и искусство первой половины XX в.Революция в естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм. Литература.Международные отношения в 1930-е гг.Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политическийблок «Берлин — Рим — Токио». Чехословацкий кризис.Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности.Вторая мировая война. 1939—1945 гг.Наступление агрессоров. Канун войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР.Поражение Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной перелом в ходеВторой мировой войны. Военные действия на других театрах войны. Пѐрл-Харбор и война на
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Тихом океане. Боевые действия в Северной Африке. Антигитлеровская коалиция. ДвижениеСопротивления. Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция.Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская) конференция.Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой войны.РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX — НАЧАЛО XXI В.Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование.Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холоднаявойна». Военно-политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. ОрганизацияСевероатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского договора.Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970 гг.Особенности экономического восстановления. Новые международные условия. Либерализациямировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в СевернойАфрике. Эпоха дешѐвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешаннаяэкономика. Массовое производство и массовое потребление. Государство благосостояния.Кризисы 1970— 1980-х гг. Становление информационного общества.Экономические кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество.Политическое развитие.Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-политические течения и партии.Международное коммунистическое движение. Социалистический интернационал. Правыйэкстремизм. Национализм. Особенности политического развития в мире. Три волныдемократизации в мире. Классификация групп современных государств.Гражданское общество. Социальные движения.Гражданское общество и социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития.Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движениямолодѐжи и студентов. Движение гражданских инициатив. Экологическое движение.Национальные, этнические и лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви.Соединѐнные Штаты Америки.Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш-старший.«Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама.Великобритания.Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция М. Тэтчер. «Третийпуть» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политикаВеликобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона.Франция.Временный режим (1944—1946). Четвѐртая республика (1946—1958). Пятая республика. Майскийкризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика.Италия.Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм и егокризис.Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. Правительство С.Берлускони.Германия: раскол и объединение.Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР.Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—1990 гг. Гельмут Коль. Социальноерыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР в 1949—1990 гг.Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная революция» в ГДР.
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Объединѐнная Германия в 1990-е гг. Развитие объединѐнной Германии. Социал-демократы и«зелѐные». Г. Шрѐдер. «Большая коалиция» и правительство А. Меркель.Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2013 гг.Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма.Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной иВосточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально- экономических преобразований.«Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. Социальное расслоение.Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз.Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в.Национал-реформизм и модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг.Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.Страны Азии и Африки в современном мире.Деколонизация. Выбор путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир.Первая модель. Вторая модель. «Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победанародной революции 1946—1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализациимаоистской утопии (1957—1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ имодернизации. Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы исовременные проблемы Индии.Международные отношения.Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). Гонка ядерных вооружений.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения.Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и региональные конфликты.Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия Ирака против Кувейта. Роль ОрганизацииОбъединѐнных Наций. Западноевропейская интеграция. Североамериканская интеграция.Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.Культура второй половины XX — начала XXI в.Наука и общественная мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино.Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм. Начало информационной эпохи.Изменение картины мира. Культура и искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет истановление глобального информационного пространства. Последствия становления единогоинформационного пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к формированиюновых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970—2000). Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000).Глобализация в конце XX — начале XXI в.Противоречия глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Заключение. Глобальныепроблемы временности. Проблемы сохранения мира. Проблема преодоления отсталости имодернизации. Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации.
История РоссииРОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.Глава I. Россия в первой четверти XIX в.Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв.Начало промышленной революции. Изменения в финансовой системе. Перемены в сельскомхозяйстве. Изменения в жизни общества. Российская империя на рубеже XVIII – XIX вв.Население Российской империи. Развитие экономики России на рубеже XVIII – XIX вв.Политический строй России на рубеже XVIII – XIX вв.Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского
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Новый император. Негласный комитет. Реформа управления: учреждение министерств. Реформаобразования. Политика в отношении крестьян. Реформаторская деятельность М.М. Сперанского.Внешняя политика Александра I в 1801 – 1812 гг.Политика России на восточном направлении. Отношения России с Францией в 1801 – 1809 гг.Русско-шведская война 1808 – 1809 гг. Вхождение Финляндии в состав России. Россия накануневойны с Францией.Отечественная война 1812 г.Накануне войны. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение. Тарутинский маневр. Партизанскоедвижение. Изгнание Наполеона из России.Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813 – 1825 гг.Начало заграничных походов. Смерть М.И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. Венскийконгресс. Священный союз. Восточный вопрос. Россия и Америка.Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815 –1825 гг.Влияние Отечественной войны 1812 г. на власть и общество. Продолжение реформ.Реформаторский проект Н.Н. Новосильцева. Отказ от проведения реформ в начале 1820 – х гг.Итоги внутренней политики Александра I.Национальная политика Александра IФинляндия в составе России. Царство Польское и его конституция. Прибалтика в составе России.Народы Кавказа. Население Сибири.Социально – экономическое развитие страны в первой четверти XIX в.Экономический кризис. Развитие сельского хозяйства. Отмена крепостного права в Прибалтике в1816 – 1819 гг. Проекты освобождения крестьян. Военные поселения. Развитие промышленности,торговли, путей сообщения.Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов.Зарождение организованного общественного движения. Первые тайные общества. Южное иСеверное тайные общества. «Русская правда» П.И. Пестеля. «Конституция» Н.М. Муравьева.Власть и тайные общества. Династический кризис. Междуцарствие. Выступление 14 декабря 1825г. Следствие и суд над декабристами. Значение и последствия восстания декабристов.Глава II. Россия во второй четверти XIX в.Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая IНиколай I: новый император. Укрепление государственного аппарата. Укрепление опорысамодержавной власти. Попытки решения крестьянского вопроса.Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в.Положение в деревне. Развитие промышленности. Города. Транспорт и торговля. Реформа Е.Ф.Канкрина.Общественное движение при Николае IКонсервативное направление. Либеральное направление. Радикальное направление.Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны.Положение в Царстве Польском. Политика по отношению к Финляндии. Положение в Западномкрае. Положение евреев в Российской империи. Власть и религиозные конфессии в первойполовине XIX в. Политика России в Средней Азии.Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817 – 1864 гг. Крымская война 1853 – 1856гг.Кавказская война 1817 – 1864 гг. Россия и Западная Европа. Восточный вопрос. Русско-иранскаявойна 1826 – 1828 гг. Обострение восточного вопроса в начале 1850–х гг. Причины Крымской
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войны 1853 – 1856 гг. Крымская война: начальный этап. Вступление в войну Англии и Франции.Героическая оборона Севастополя. Окончание и итоги Крымской войны.Культурное пространство империи в первой половине XIX в.: наука, образование,художественная культура народов РоссииXIX век – золотой век русской культуры. Естественно-математические науки. Русскиепутешественники. Реформы Александра I в области образования. Образовательная политикаНиколая I. Особенности художественной культуры первой половины XIX в. Литература. Театр.Музыка. Живопись. Архитектура. Художественная культура национальных регионов России.Россия в эпоху Великих реформЕвропейская индустриализация и предпосылки реформ в РоссииЕвропейская индустриализация. Промышленный переворот в России. Развитие сельскогохозяйства, торговли. Предпосылки отмены крепостного права в России.Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г.Новый император. Причины отмены крепостного права. Подготовка реформы. Содержание исущность реформы. Значение реформы.Реформы 1860 – 1870 х гг.: социальная и правовая модернизацияЗемская реформа. Городская реформа. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в областинародного просвещения.Социально-экономическое развитие страны в пореформенный периодСостояние сельского хозяйства. Пореформенное развитие промышленности. Финансовая политикаправительства. Железнодорожное строительство. Промышленный подъем.Общественное движение при Александре II и политика правительстваКонсервативное направление. Либеральное направление. Радикальное направление.Народничество в 1870-е гг. М.Т. Лорис – Меликов и его «конституция».Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в Европе и вРоссииЕвропейские революции 1848 – 1849 гг. и Россия. Восстание в Царстве Польском в 1863-1964 гг.Преобразования в Финляндии. Политика России на Кавказе. Положение в западных губерниях.Политика правительства по отношению к евреям. Власть и церковь в период Великих реформ.Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.Россия и Западная Европа. Политика России в Средней Азии. Политика России на ДальнемВостоке. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг.Александр III: особенности внутренней политикиНовый император: Александр III. Перемены во внутренней политике. Укреплениегосударственной власти. Политика в области просвещения и цензуры. Попечительская политика.Перемены в экономике и социальном строеОсновные цели экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х. Бунге.Экономическая политика И.А. Вышнеградского и С.Ю. Витте. Сельское хозяйство. Социальнаяструктура пореформенного общества. Крестьянство. Дворянство. Буржуазия. Пролетариат.Интеллигенция. Казачество.Общественное движение в 1880-х – первой половине 1890-х гг.Революционное народничество. Русский марксизм. Либеральное движение.Национальная и религиозная политика Александра IIIРелигиозная политика Александра III. Иоанн Кронштадтский. Национально-религиозная политикав Царстве Польском, Финляндии, прибалтийских губерниях, Украине, Белоруссии. Национально-религиозная политика на Северном Кавказе, в Закавказье и Средней Азии. Национально-
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религиозная политика на территории Среднего Поволжья и Приуралья, Сибири и ДальнегоВостока. Положение нехристианских религий.Внешняя политика Александра IIIОбострение противоречий с Германией. Русско-французский союз. Присоединение Средней Азии.Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: достижения российскойнауки и образованияПросвещение. Печать, библиотеки, музеи. Наука. Русские первооткрыватели.Культурное пространство империи во второй половине XIX в.: русская литература ихудожественная культура народов России.Золотой век русской литературы. Православие в русской литературе второй половины XIX в.Социализм, революционный идеал, террор в русской литературе. Развитие литературы народовРоссии. Особенности развития культуры народов России во второй половине XIX в. Живопись.Скульптура и архитектура. Музыка. Театр. Художественные промыслы.Повседневная жизнь разных слоев населения в XIX в.Рост населения. Изменение облика городов. Жизнь городских «верхов». Жизнь и быт городскихокраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.Глава V. Россия в начале XX в.Россия и мир на рубеже XIX – XX вв.: динамика и противоречия развитияМир к началу XX в. Территория и население Российской империи в начале XX в. Особенностироссийской модернизации. Политический строй. Государственные символы. Социальнаяструктура. Образ жизни.Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX вв.Российская экономика на рубеже XIX-XX вв.Роль государства в экономике. Иностранныйкапитал. Российский монополистический капитализм. Сельское хозяйство.Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 гг.Николай II: новый император. Борьба в верхних эшелонах власти. Оживление общественногодвижения. «Зубатовский социализм» 1902-1903 гг. Создание РСДРП. Создание ПСР. Либеральныеорганизации. Либеральные проекты П.Д. Святополк – Мирского.Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг.Основные направления внешней политики. Гаагская конференция. Дальневосточная политика.Начало Русско-японской войны. Осада Порт-Артура. Ход военных действий в 1905 г. Окончаниевойны. Сближение России и Англии.Первая российская революция и политические реформы 1905 – 1907 гг.Причины революции. Начало революции. Развитие революции весной – летом 1905 г.Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование монархическихпартий. Формирование либеральных политических партий. Декабрьское вооруженное восстание вМоскве. «Основные законы» 1906 г. Деятельность I Государственной думы. Деятельность IIГосударственной думы. Итоги революции.Социально-экономические реформы П.А. СтолыпинаП.А. Столыпин и его курс. Аграрная реформа, ее результаты. Программа преобразованийСтолыпина.Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг.Новый избирательный закон. III Государственная дума. Национальная политика. Общество ивласть после революции. Нарастание революционных настроений. IV Государственная дума.Серебряный век русской культурыДуховное состояние общества. Просвещение. Наука. Литература. Живопись. Скульптура.Архитектура. Музыка, балет, театр, кинематограф.Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».
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Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван обеспечивать достижениеобразовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего образования.ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие уменийобучающихся «устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связиисторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиямиХХ ‒ начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий».Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомитьобучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое изучениеотечественной истории ХХ ‒ начала XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональнойистории, при реализации федеральной рабочей программы воспитания и организации внеурочнойдеятельности педагоги получат возможность опираться на представления обучающихся о наиболеезначимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах изначении.150.9.1.5. Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован в двухвариантах:при самостоятельном планировании учителем процесса освоения обучающимися предметногоматериала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периодаистории России (в курсе «История России», включающем темы модуля). В этом случае предполагается,что в тематическом планировании темы, содержащиеся в Программе модуля «Введение в Новейшуюисторию России», даются в логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися впрограмме по истории. При таком варианте реализации модуля количество часов на изучение курсаИстория России в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 учебных часов;в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счѐт части учебного плана,формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательнойорганизацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающиеудовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый объѐм – 17 учебных часов).

Таблица 2Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса
Программа курса «История России» (9класс)

Примерноеколичествочасов
Программа учебного модуля«Введение в Новейшую историюРоссии»Введение 1 ВведениеПервая российская революция 1905-1907гг. 1 Российская революция1917—1922 гг.

Отечественная война1812 г. ‒ важнейшее событие российскойи мировой истории XIX в. Крымскаявойна. Героическая оборона Севастополя

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Социальная и правовая модернизациястраны при Александре II.Этнокультурный облик империи.Формирование гражданского общества иосновные направления общественных

19 Распад СССР. Становление новойРоссии (1992-1999 гг.)
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150.9.2.Содержаниеучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии». Таблица3Структураипоследовательностьизучениямодулякакцелостногоучебногокурса

движенийНа пороге нового века Возрождение страны с 2000-х гг.
Крымская война. Героическая оборонаСевастополя.Общество и власть после революции.Уроки революции: политическаястабилизация и социальныепреобразования. П. А. Столыпин:программа системных реформ, масштаб ирезультаты

3 ВоссоединениеКрыма с Россией

Обобщение 1 Итоговое повторение

№ Темы курса Примерноеколичество часов1 Введение 12 Российская революция 1917—1922 гг. 52 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 43 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.) 24 Возрождение страны с 2000-х гг. ВоссоединениеКрыма с Россией 3
5 Итоговое повторение 2

150.9.2.1. Введение.Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ ‒ начала XXI в.150.9.2.2. Российская революция 1917—1922 гг.Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис.Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II.Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизацияжизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориальногораспада страны.Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружѐнное восстание вПетрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие властибольшевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразованиябольшевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР какдобровольного союза народов России.Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых
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правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России глазамисоотечественников и мира. Русское зарубежье.Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России.150.9.2.3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всѐ для фронта! Все дляпобеды!»: 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 в тылу. Организация борьбы в тылу врага:партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служениепредставителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учѐных и конструкторов вобщенародную 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 Отечественной войны.Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР.Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне.Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их пособников(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы).Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе надгитлеровской Германией и еѐ союзниками. Конституция Российской Федерации о защите историческойправды.Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента РоссийскойФедерации об утверждении почѐтных званий «Города воинской славы», «Города трудовой доблести», атакже других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой Победе.9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевскаяленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность заискажение истории Второй мировой войны.150.9.2.4. Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.).Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачѐв. Межнациональные конфликты. «Парадсуверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР.Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. ЕльцинаПрезидентом РСФСР.Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое
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оформление 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 попроекту Конституции.России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и еѐ значение.Сложные 1990-е гг. Трудности и просчѐты 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.150.9.2.5. Возрождение страны с 2000-х гг.150.9.2.5.1. Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укреплениястраны. Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановлениеединого правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве.Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Приоритетныенациональные проекты.Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения сСША и Евросоюзом.150.9.2.5.2. Воссоединение Крыма с Россией.Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. Государственныйпереворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики Крым игорода Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией иРеспубликой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составеРоссийской Федерации новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РоссийскойФедерации новых субъектов ‒ Республики Крым и города федерального значения Севастополя».Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия.150.9.2.5.3. Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортнаясреда для жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019-2024гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе скороновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымскогомоста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и другие). Поддержка одарѐнных детей вРоссии (образовательный центр «Сириус» и другие).Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.).Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (2022г.). Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. ВоссозданиеРоссийского исторического общества (далее ‒ РИО) и Российского военно-исторического общества(далее ‒ РВИО). Исторические парки «Россия ‒ Моя история». Военно-патриотический парк культуры иотдыха Вооружѐнных Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы наПоклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срокадавности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе.150.9.2.6. Итоговое повторение.История 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.
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2.2.2.8. ОбществознаниеОбществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общегообразования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской активной позиции вобщественной жизни при решении задач в области социальных отношений.Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образованияявляются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебныйпредмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека иобщества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология,правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствуетформированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся,воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализироватьсоциально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценкисоциальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиямдинамично развивающегося современного общества.Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается намежпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как«История», «Литература», «География», «Биология», что создает возможность одновременногопрохождения тем по указанным учебным предметам.
Человек. Деятельность человекаБиологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека.Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности ипотребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятиедеятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира исамого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе.Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностныеконфликты и способы их разрешения.ОбществоОбщество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитиеобщества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типыобществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности.Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения.Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современноероссийское общество, особенности его развития.Социальные нормыСоциальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы,традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности.Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основныепринципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизничеловека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть.Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основныепризнаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности
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социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании иалкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здоровогообраза жизни.Сфера духовной культурыКультура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, егозначимость в условиях информационного общества. Система образования в РоссийскойФедерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация.Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизниобщества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияниеискусства на развитие личности.Социальная сфера жизни обществаСоциальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности.Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность.Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роличленов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация.Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональноегосударство. Социальная политика Российского государства.Политическая сфера жизни обществаПолитика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки.Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формыгосударственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основныепризнаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан вполитической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения,их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местноесамоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способыих разрешения.Гражданин и государствоНаше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной законгосударства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации.Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации.Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент РоссийскойФедерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. ПравительствоРоссийской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы.Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина вРоссийской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации.Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защитыправ и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правахчеловека и правах ребенка.Основы российского законодательстваСистема российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт.Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений.Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданскиеправоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Правапотребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд итрудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовойдеятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей.Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности
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административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Видыадминистративного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и видыпреступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правовогостатуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних.Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулированиятруда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования.Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международноегуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.ЭкономикаПонятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности,ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление.Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация.Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия.Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность.Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен бытьсовременный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Рольгосударства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет.Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронныеденьги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания:банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья,имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионноеобеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономическиефункции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источникидоходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.
2.2.2.9. ГеографияГеографическое образование в основной школе должно обеспечить формированиекартографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни дляобъяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических иэкологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечениябезопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательныхстандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеютнаучными методами решения различных теоретических и практических задач, умениямиформулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализироватьполученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания,поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими,этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развитияпредставлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества вцелом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход кизучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условияхразных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включаеттемы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединениеРоссии и Крыма.Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасноиспользовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученныерезультаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
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Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения,освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоенияпрактического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасностижизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.Характеристика материков Земли.Южные материки. Особенности южных материков Земли.Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезныеископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорийАфрики для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природногоразнообразия материка. Население Африки, политическая карта.Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов,а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа).Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, сразвитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и придобыче полезных ископаемых).Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центрпроисхождения культурных растений и древних государств).Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитоймировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природыматерика. Эндемики.Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, ноодна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типаавстралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий,слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своихресурсах).Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов;специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так какпроживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другимижителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»).Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефаматерика. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природныезоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки(влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востокаи запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности).Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, сшельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Целимеждународных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки вАнтарктиде.Северные материки. Особенности северных материков Земли.Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования СевернойАмерики (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды.Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории СевернойАмерики. Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенностиприроды материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев).Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущихстран современного мира.
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Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезныеископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственнуюдеятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение.Природные зоны материка. Эндемики.Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона,влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие странрегиона, один из главных центров мировой экономики).Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условиядля развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия вболее развитые европейские страны).Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южногоприбрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм,экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковоемасло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трехчастей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировыхрелигий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей(наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты).Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различныеприродные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветскоеэкономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона).Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияниеколониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периодадлительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесноепереплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения вплодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центрвозникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодныхтерриторий мира»).Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира),население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровнежизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культурарегиона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая).Взаимодействие природы и общества.Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степеньвоздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международногосотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельностина современном этапе (Международный союз охраны природы, МеждународнаяГидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).Территория России на карте мира.Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающиетерриторию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовыхпоясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей.История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения
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территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX –XXI вв.Общая характеристика природы России.Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России.Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формырельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современногорельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображениерельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа.Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы.Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон,атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территорииРоссии. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации наразных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат.Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значениепрогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами,картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек.Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озѐр. Подземные воды, болота,многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизничеловека.Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующиефакторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России.Значение рационального использования и охраны почв.Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России.Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России.Природно-территориальные комплексы России.Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные,природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России.Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесовРоссии: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотнаяпоясность.Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площадиравнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западногопереноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов).Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплоготечения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (кречным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути,рыбные ресурсы)).Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства,особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийскогоморей).Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли иприродные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) иминеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.
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Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территорииполуострова; уникальность природы)).Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенностиклимата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории;уникальность природы Черноморского побережья).Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатствополезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге;высотная поясность и широтная зональность).Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы,значение. Северный морской путь.Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимостьразмещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природныезоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природныхзон, сравнение состава природных зон с Русской равниной).Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологическиепроблемы.Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленныемелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезныхископаемых и формирование природных комплексов).Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа,горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота;реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальныйклимат и их влияние на особенности формирования природы района).Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение иистория развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы).Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал –как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологическиепроблемы и пути решения).Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов имежгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского насевере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовыхландшафтов).Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенностиприроды).Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования,особенности природы).Население России.Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводствонаселения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционногоприроста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграциинаселения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населенияРоссии. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России.
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Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население.Расселение и урбанизация. Типы населѐнных пунктов. Города России их классификация.География своей местности.Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своегорегиона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристикаосновных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемыи пути их решения. Особенности населения своего региона.Хозяйство России.Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая исоциальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структурахозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России.Географическое районирование. Административно-территориальное устройство РоссийскойФедерации.Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой составсельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства.География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкаяпромышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок.Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность.Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единаяэнергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветнаяметаллургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли.Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями.Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса.Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития.Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемытранспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество всовременном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационноехозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.Хозяйство своей местности.Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйствасвоего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.География важнейших отраслей хозяйства своей местности.Районы России.Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП,природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении,народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центральногорайона. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства.Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры.Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население ихарактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализациярайона. География важнейших отраслей хозяйства.Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население ихарактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализациярайона. География важнейших отраслей хозяйства.
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Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древниегорода района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население ихарактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальнойструктуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристикахозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Географияважнейших отраслей хозяйства.Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства.Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация.География важнейших отраслей хозяйства.Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристикахозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства,специализация. География важнейших отраслей хозяйства.Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население ихарактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализациярайона. География важнейших отраслей хозяйства.Азиатская часть России.Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения,население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемыосвоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структурыхозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП,природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенноститерриториальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востокав социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства.Россия в мире.Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие вэкономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главныевнешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров иуслуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.

Темы практических работПрактическая часть 7 клГруппировать карты учебника и атласа по разным признакам (охвату территории, масштабу,содержанию).Определять географическое положение материков, океанов, частей света.
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Составлять характеристику природной зоны своей местности и ее изменений под влияниемхозяйственной деятельности людей.Решать задачи на вычисление рождаемости, смертности, естественного прироста населения.Определять и сравнивать различия в численности, плотности и динамики населения отдельныхматериков и стран мира.Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а такжепути расселения индоевропейских народов.Читать карты, космические снимки, аэрофотоснимки. Описывать рельеф одного из материков.Сравнивать рельеф двух материков, выявлять причины сходства и различий.Сопоставлять физическую карту с картой строения земной коры в целях выявлениязакономерностей отражения в рельефе особенностей строения земной коры.Читать климатические карты для характеристики климата отдельных территорий и оценивать егодля жизни людей.Анализировать климатические диаграммы. Описывать и объяснять различия в климате одного изматериков, объяснять изменения климата во времени, диаграммы.Оценивать климатические условия какого-либо материка для жизни населения.Составлять характеристику зональных типов рек.Составлять характеристику экваториальных лесов, саванн, пустынь тропического пояса сустановлением связей между компонентами зоны.Определять сходство и различия в географическом положении материков, в рельефе, климате идругих компонентах природы.Составлять по картам и тексту учебника характеристику Нигерии и какой-либо другой страны (повыбору). Подготавливать и обсуждать презентации о странах.Составлять комплексную характеристику Эфиопии.Составлять комплексную характеристику ЮАР. Выявлять по карте экологические проблемырегиона.Составлять характеристику природы, населения и его хозяйственной деятельности одного изрегионов Австралии (по выбору).Сравнивать природуЮжной Америки с природой Африки и Австралии.Составлять характеристику природы и природных богатств страны.Составлять географический образ Перу, Чили, Венесуэлы.Определять цели изучения южной полярной области Земли. Составлять проекты использования ееприродных богатств в будущем.Составлять географический образ Израиля, Ирана и одной из арабских стран.Моделировать на контурной карте размещение природных богатств Индии.Моделировать на карте основные виды природных богатств материков и океанов.Практическая часть 8 классНаносить на контурную карту пограничные государства России, стран СНГ.Обозначать на контурной карте страны-члены НАТО,ЕС,АТЭС.Обозначать объекты, характеризующие географическое положение России, на контурной карте поплану.Обозначать на контурной карте сухопутные и морские границы РФ, крупнейшие морские портыРоссии.Решение задач на определение поясного(зонального) времени.Заполнение таблицы"Отечественные путешественники и их вклад в развитие географическихзнаний о территории России"(9-17вв), 18-19вв,20вв).Определять особенности рельефа региона проживания, выявлять техногенные формы рельефа.Прогнозировать по синоптической карте погоду на ближайшие сутки в различных пунктах.
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Выявлять закономерности в распределении климатических показателей и объяснять их.Определять тип климата по климатическим диаграммам.Характеризовать по климатическим картам климатические условия и тип климата регионапроживания.Составлять характеристики одного из зональных типов почв по плану.Анализ почвенной карты.Анализ карты природных зон.Обозначать на контурной карте названия морей, омывающих территорию России.Составлять характеристику одного из морей России.Определять особенности размещения крупных народов России, сопоставлять с особенностямитерриториального деления РФ.Обозначать на контурной карте городов - миллионеров РФ.Определять и сравнивать показатели соотношения городского и сельского населения в разныхчастях страны по статистическим материалам.Составлять характеристику одного из видов природных ресурсов.Выявлять характер использования природных ресурсов своей местности с помощьюдополнительных источников географической информации и публикаций в СМИ.Практическая часть 9 классОбсуждать проявления цикличности развития хозяйства своей местности на основе анализадополнительных источников географической информации.Составлять устную характеристику нефтяной базы (или газоносного бассейна) на основе текста,иллюстративных материалов учебника и карт атласа.Составлять характеристику одного из угольных бассейнов по картам и статистическимматериалам.Выявлять факторы, влияющие на размещение предприятий чѐрной металлургии, на основеиллюстративных и статистических материалов учебника.Составлять характеристику одной из металлургических баз с использованием текста учебника,карт и статистических материалов по плану.Определение факторов размещения предприятий химической промышленности наиллюстративных и статистических материалах учебника.Составлять характеристику одной из баз химической промышленности по картам истатистическим материалам.Выявлять по картам факторы, оказавшие влияние на размещение предприятий машиностроенияпо плану.Определять основные районы выращивания зерновых, технических, овощных культур,бахчеводства, садоводства и виноградарства на основе анализа текста, иллюстративныхматериалов учебника и карт атласа.Определять основные районы выращивания зерновых, технических, овощных культур,бахчеводства, садоводства и виноградарства на основе анализа текста, иллюстративныхматериалов учебника и карт атласа.Составлять характеристику транспортной магистрали на основе карт атласа по плану.Составлять схемы хозяйственных связей предприятия по плану.Оценивать экологическую ситуацию в своей местности на основе сообщений/ презентацийучащихся.Подготовка групповых учебных проектов разных видов районирования территории России.Обозначать на контурной карте культурно-исторические и архитектурные памятники региона.(Центральной России).Обозначать на контурной карте культурно-исторические и архитектурные памятники региона.
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Обозначать на контурной карте культурно-исторические и архитектурные памятники региона.Сравнивать особенности географического положения, городской застройки, социально-экономических и экологических проблем Санкт- Петербурга и Москвы.Выявлять этапы заселения и хозяйственного освоения территории Поволжья, определять ихвлияние на формирование сложного этнического и религиозного состава населения.Обозначать на контурной карте культурно-исторические и архитектурные памятники региона.Определять экологические проблемы Волго-Каспийского бассейна и пути их решения на основеанализа текста учебника и карт атласа.Сравнивать специализацию пищевой промышленности Европейского Юга и Поволжья на основеанализа текста и иллюстративных материалов учебника, карт атласа.Обозначать на контурной карте культурно-исторические и архитектурные памятники региона.Составлять характеристику одного из промышленных узлов Уральского региона на основеанализа текста, иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа.Обозначать на контурной карте культурно-исторические и архитектурные памятники региона.Составлять и обсуждать характеристику Норильского ТПК на основе анализа текста,иллюстративных и статистических материалов учебника, карт атласа.Выявлять особенности природы региона с позиции условий жизни и деятельности людей всельской местности и городе.Разрабатывать и обсуждать групповые проекты о развитии транспорта Сибири и ДальнегоВостока на основе анализа текста и иллюстративных материалов учебника, карт атласа по плану.Определять основные статьи экспорта и импорта России, выявлять основныхвнешнеэкономических партнѐров России на основе анализа статистических материалов учебника.
2.2.2.10. Математика

Содержание курса математики в 7–9 классахАлгебраВводное повторение.Выражения, тождества, уравнения.Выражения. Преобразование выражений. Контрольная работа №1. Уравнение с однойпеременной. Статистические характеристики. Контрольная работа №2.Функции.Функции и их графики. Линейная функция. Контрольная работа №3.Степень с натуральным показателем.Степень и ее свойства. Одночлены. Контрольная работа №4.Многочлены.Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена и многочлена. Контрольная работа№5.Произведение многочленов. Контрольная работа №6.Формулы сокращенного уравнения.Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. Контрольнаяработа №7. Преобразование целых выражений. Контрольная работа №8.Системы линейных уравнений.Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. Решение систем линейных уравнений..Контрольная работа №9.Повторение.
Вводное повторение
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Рациональные дробиРациональные дроби и их свойства. Сумма и разность дробей. Произведение и частное дробей.Контрольная работа.Квадратные корниДействительные числа. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметическогоквадратного корня. Применение свойств арифметического квадратного корня. Контрольнаяработа.Квадратные уравненияКвадратное уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Контрольная работа.НеравенстваЧисловые неравенства и их свойства. Неравенства с одной переменной и их системы. Контрольнаяработа.Степень с целым показателем. Элементы статистикиСтепень с целым показателем и ее свойства. Элементы статистики. Контрольная работа.Повторение
Вводное повторение; Входная контрольная работаКвадратичная функцияФункции и их свойства. Квадратный трехчлен. Квадратичная функция и ее график. Степеннаяфункция. Корень п-ой степени. Контрольная работа.Уравнения и неравенства с одной переменнойУравнения с одной переменной. Неравенства с одной переменной. Контрольная работа.Уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнения с двумя переменными и их системы.Неравенства с двумя переменными и их системы. Контрольная работа.Арифметическая и геометрическая прогрессииАрифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия. Контрольная работа.Элементы комбинаторики и теории вероятностейЭлементы комбинаторики. Начальные сведения из теории вероятностей. Контрольная работа.ПовторениеПовторение курса алгебры 7-9 классы. Итоговая контрольная работа
ГеометрияНачальные геометрические сведения. Предмет геометрия. Прямые и углы. Точка, прямая. Отрезок,луч. Сравнение и измерение отрезков. Угол. Виды углов. Сравнение и измерение углов.Вертикальные и смежные углы. Перпендикулярные прямые.Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренноготреугольника. Признаки равенства треугольников.Параллельные прямые. Признаки параллельности двух прямых. Практические способыпостроения параллельных прямых. Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах,образованных двумя параллельными прямыми и секущей.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Соотношениемежду сторонами и углами треугольника. Прямоугольные треугольники. Расстояние от точки допрямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трѐмэлементам.
Четырехугольники
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Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. Решение задач.Контрольная работа.ПлощадьПлощадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. ТеоремаПифагора. Решение задач. Контрольная работа.Подобные треугольникиОпределение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение подобия кдоказательству теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и угламипрямоугольного треугольника. Контрольная работа.ОкружностьКасательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точкитреугольника. Вписанная и описанная окружности. Решение задач. Контрольная работа.Повторение
Повторение курса геометрии 8 класса.ВекторыПонятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применениевекторов к решению задач.Метод координатКоординаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой.Решение задач. Контрольная работа.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношения между сторонами и углами треугольника.Скалярное произведение векторов. Решение задач. Контрольная работа.Длина окружности и площадь круга.Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. Решение задач. Контрольнаяработа.Движения.Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. Решение задач. Контрольная работа.Начальные сведения из стереометрии.Многогранники. Тела и поверхности вращения.Об аксиомах планиметрии.Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии иаксиоматическом методе. В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии,в частности о различных способах введения понятия равенства фигур.Повторение. Решение задач.
2.2.2.11. ИнформатикаПри реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающихся формируетсяинформационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурированияинформации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы,схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработкиданных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности всовременном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкцииинформатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий ироботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях;
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навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютернымипрограммами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права.ВведениеИнформация и информационные процессыИнформация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут бытьобработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные длявосприятия человеком. Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных.Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных.Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачейданных.Компьютер – универсальное устройство обработки данныхАрхитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память,устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы.Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).Программное обеспечение компьютера.Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление обобъемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носителиинформации в живой природе.История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров.Суперкомпьютеры.Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.Параллельные вычисления.Техника безопасности и правила работы на компьютере.Математические основы информатикиТексты и кодированиеСимвол. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательностьсимволов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите.Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов нарусском языке.Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодоваятаблица, декодирование.Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите.Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодовогослова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количествоинформации, содержащееся в сообщении.Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. Кодировкикириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандартеUnicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного.Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначногодекодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.ДискретизацияИзмерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных идругих непрерывных данных.
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Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. Глубинакодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений извуковых файлов.Системы счисленияПозиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел впозиционных системах счисления.Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр,используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записичисел в позиционных системах счисления.Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральныхчисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную.Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел издесятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную ишестнадцатеричную и обратно.Арифметические действия в системах счисления.Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логикиРасчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов.Количество текстов данной длины в данном алфавите.Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трехбазовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логическиезначения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция,логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание).Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций.Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойствалогических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности длядоказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и ихфизическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.Списки, графы, деревьяСписок. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка,удаление и замена элемента.Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути.Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины.Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.Алгоритмы и элементы программированияИсполнители и алгоритмы. Управление исполнителямиИсполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описанияисполнителя. Ручное управление исполнителем.Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (языкпрограммирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма наконкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное
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управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды.Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом.Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесногоописания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке.Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в томчисле робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений иэкспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.Алгоритмические конструкцииКонструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов:невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий отисходных данных.Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые исоставные условия. Запись составных условий.Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, спеременной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и послевыполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различныхалгоритмических языках.Разработка алгоритмов и программОператор присваивания. Представление о структурах данных.Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные,символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы.Двумерные массивы.Примеры задач обработки данных:
 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; нахождение минимального (максимального) элемента массива.Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной средепрограммирования.Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка,Чертежник и др.Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения:сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел,представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшегообщего делителя (алгоритм Евклида).Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма иего реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы спомощью выбранной системы программирования, тестирование.Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговоевыполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу.Анализ алгоритмов
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Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; ихзависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих многошагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющихобработку большого объема данных.Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных;определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описанияобъектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей междуэтими характеристиками, выражаемыми с помощью формул.РобототехникаРобототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных техническихсистем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал.Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука идр.Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе,сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономнаясистема управления транспортным средством и т.п.).Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система командробота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд иустройство управления. Ручное и программное управление роботами.Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмыуправления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия","следование вдоль линии" и т.п.Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программыуправления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмовуправления роботом.Математическое моделированиеПонятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и отсловесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе сматематическими моделями.Компьютерные эксперименты.Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, еепрограммная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведениекомпьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.Использование программных систем и сервисовФайловая системаПринципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе сфайлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космическихнаблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложныхфизических процессов и др.).Архивирование и разархивирование.Файловый менеджер.Поиск в файловой системе.Подготовка текстов и демонстрационных материаловТекстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).
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Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов.Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение втекстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. Историяизменений.Проверка правописания, словари.Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровкиустной речи. Компьютерный перевод.Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловаяпереписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация.Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов.Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов:изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов имикроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции:выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов.Диаграммы, планы, карты.Электронные (динамические) таблицыЭлектронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной исмешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы иупорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм.Базы данных. Поиск информацииБазы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи междутаблицами.Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построениезапросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другиесправочные системы. Поисковые машины.Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологииКомпьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт.Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результатыфизических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей).Технологии их обработки и хранения.Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения идр.Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученнойинформации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методыиндивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет.Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференцияи др.Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ.Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средстваее защиты. Организация личного информационного пространства.
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Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ.Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел,алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресацияв сети Интернет и др.).
2.2.2.12. ФизикаФизическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихсяпредставлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса,ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основнымипринципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитиекомпетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений остроении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимисяобщих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формированияинтеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационныхкомпетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических ипрактических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводитьэксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их собъективными реалиями жизни.Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасноиспользовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования иэксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументироватьполученные выводы.Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения,освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоенияпрактического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях спредметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология»,«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.Физика и физические методы изучения природыФизика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физическихявлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международнаясистема единиц.Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики вформировании естественнонаучной грамотности.Механические явленияМеханическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительностьмеханического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описаниядвижения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения).Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение поокружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицысилы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести.Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь междусилой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трениескольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность.Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механическойэнергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.
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Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения.Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту иприроде. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простыхмеханизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давлениежидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиесясосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. ОпытТорричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлическиемеханизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедовасила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волныв однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука.Тепловые явленияСтроение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах,жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание)молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движениячастиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергиитела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике.Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Законсохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление иотвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация.Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение.Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования иконденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии втепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель).КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.Электромагнитные явленияЭлектризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов.Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохраненияэлектрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп.Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действиеэлектрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поляконденсатора.Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части.Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Силатока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицысопротивления.Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление.Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрическоготока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрическиенагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитноеполе постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки стоком. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током идвижущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явлениеэлектромагнитной индукция. Опыты Фарадея.
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Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток.Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и ихсвойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живыеорганизмы.Свет –электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейногораспространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы.Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе.Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция идифракция света.Квантовые явленияСтроение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания светаатомами. Линейчатые спектры.Опыты Резерфорда.Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональностимассы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Периодполураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источникиэнергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомныхэлектростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.Строение и эволюция ВселеннойГеоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных телСолнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд.Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.Темы лабораторных и практических работЛабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы:1. Проведение прямых измерений физических величин2.Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенныеизмерения).3.Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружениюфакторов, влияющих на протекание данных явлений.4.Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлениемрезультатов в виде графика или таблицы.5.Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнениезаданных соотношений между ними).6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всехуказанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочейпрограммы и УМК.7 класс1. Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного прибора»2. Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел»3. Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах»4. Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела».5. Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела»6. Лабораторная работа№6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром».7. Лабораторная работа № 7 «Измерение силы трения с помощью динамометра»8. Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей напогруженное в жидкость тело»9. Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости»
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10. Лабораторная работа№10 «Выяснение условия равновесия рычага»11. Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклоннойплоскости»8 класс1. Лабораторная работа №1 «Исследование изменения со временем температурыостывающей воды»2. Лабораторная работа № 2 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разнойтемпературы»3. Лабораторная работа №3 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела»4. Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ееразличных участках»5. Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках электрическойцепи»6. Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реостатом»7. Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления проводника с помощью амперметраи вольтметра»8. Лабораторная работа №8 «Измерение работы и мощности электрического тока»9. Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия»10. Лабораторная работа №10 «Изучение модели электрического двигателяпостоянного тока»11. Лабораторная работа №11 «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.Получение изображений»
9 класс1. Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальнойскорости»2. Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения»3. Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободныхколебаний нитяного маятника от длины нити»4. Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции»5. Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания»6. Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром»7. Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков»8. Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям»Проведение прямых измерений физических величин1. Измерение размеров малых тел.2. Измерение массы тела.3. Измерение объема тела.4. Измерение силы.5. Измерение времени процесса, периода колебаний.6. Измерение температуры.7. Измерение силы тока и его регулирование.8. Измерение напряжения.9. Измерение углов падения и преломления.10. Измерение фокусного расстояния линзы.Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра(косвенные измерения)1.Измерениеплотностивеществатвердоготела.
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2. Определениекоэффициентатренияскольжения.3. Определениежесткостипружины.4. Определениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкостьтело.5. Определениемоментасилы.6. Измерениескоростиравномерногодвижения.7. Измерениеускоренияравноускоренногодвижения.8. Определениеработыимощности.9. Определениечастотыколебанийгрузанапружинеинити.10. Определениеотносительнойвлажности.11. Определениеколичестватеплоты.12. Определениеудельнойтеплоемкости.13. Измерениеработыимощностиэлектрическоготока.14. Измерениесопротивления.15. Определениеоптическойсилылинзы.16. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотностижидкости, ее независимости от плотности и массы тела.17. Исследованиезависимостисилытренияотхарактераповерхности,еенезависимостиотплощади.
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружениюфакторов, влияющих на протекание данных явлений1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости отмассы.2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.6. Исследование явления электромагнитной индукции.7. Наблюдение явления отражения и преломления света.8. Наблюдение явления дисперсии.9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части.11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлениемрезультатов в виде графика или таблицы.12. Исследование зависимости массы от объема.13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальнойскорости.14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении.15. Исследование зависимости силы трения от силы давления.16. Исследование зависимости деформации пружины от силы.17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы.19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнениезаданных соотношений между ними). Проверка гипотез1.Проверкагипотезыолинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтрубке оттемпературы.
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2. Проверкагипотезыопрямойпропорциональностискоростиприравноускоренномдвижениипройденному пути.3. Проверкагипотезы:припоследовательновключенныхлампочкиипроводникаилидвухпроводников напряжения складывать нельзя (можно).4. Проверкаправиласложениятоковнадвухпараллельновключенныхрезисторов.Знакомство с техническими устройствами и их конструирование5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.6. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.7. Сборка электромагнита и испытание его действия.8. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).9. Конструирование модели телескопа.10. Оценка своего зрения и подбор очков.11. Изучение свойств изображения в линзах.
2.2.2.14. ХимияВ системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место впознании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химическихзнаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека иокружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры.Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правилбезопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленныхсвязей химии с другими предметами школьного курса.Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеейпрограммы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных вформе, соответствующей возрасту обучающихся.В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания,включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения,прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений ипутей управления ими в целях получения веществ и материалов.Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение,Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видаххимической связи, закономерностях протекания химических реакций.В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведениюпрактических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента,соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевыехимические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе.Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения,освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоенияпрактического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:«Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасностижизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология».
ВведениеХимия как часть естествознания. Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение,эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ ипредставление его результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования:свободных атомов, простых и сложных веществ. Превращения веществ. Отличия химических реакций
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от физических явлений. Роль химии в жизни человека (утилизация и вторичная переработка бытовыхотходов для сохранения природных ресурсов и сохранения чистоты окружающей среды). Хемофилия ихемофобия. Краткий очерк истории развития химии Краткие сведения из истории возникновения иразвития химии. Роль отечественных ученых в становлении химической науки – работыМ.В.Ломоносова, А.М.Бутлерова, Д.И.Менделеева. Химические элементы. Химическая символика.Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы икоэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы.Периодическая система химическихэлементов Д.И.Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы.Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химическом элементе.Расчетные задачи. 1.Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его химическойформуле. 2.Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле.Демонстрации: Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и изделий из нихна основе алюминия. Модели молекул (шаростержневые и Стюарта – Бриглеба) различных простых исложных веществ. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды.Лабораторные опыты: 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов 2.Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с поверхности фильтровальнойбумаги.Практическая работа №1 по теме: «Правила по технике безопасности при работе в химическомкабинете. Приемы обращения с нагревательными приборами и лабораторным оборудованием».Атомы химических элементов– 8 часовАтомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов.Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строенияатома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Периодическая система химических элементовД.И.Менделееваи строение атомов – физический смысл порядкового номера элемента, номерагруппы, номера периода. Изменение числа протонов в ядре атома – образование новыххимических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов.Современное определение понятия химический элемент. Изотопы как разновидности атомоводного химического элемента. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий протон,нейтрон, относительная атомная масса. Электроны. Состояние электронных уровней атомовхимических элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. Изменениечисла электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента – образованиеположительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов.Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах.Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи.Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой – образование двухатомных молекулпростых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурныеформулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование бинарных соединенийнеметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная химическая связь. Понятие овалентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составлениеформул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарногосоединения. Взаимодействие атомов металлов между собой – образование металлическихкристаллов. Понятие о металлической связи.Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химическихэлементов Д.И.Менделеева (различные формы).Лабораторные опыты: 3.Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 4.Изготовление моделей молекул бинарных соединений.Контрольная работа №1 по теме: «Атомы химических элементов».Простые вещества – 6 часов
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Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементовД.И.Менделеева. важнейшие простые вещества – металлы (железо, алюминий, кальций, магний,натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Положение металлов и неметаллов вПериодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Важнейшие простые вещества –неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода.Молекулы простых веществ-неметаллов - кислорода, водорода, азота, галогенов. Относительнаямолекулярная масса. Способность атомов химических элементов к образованию несколькихпростых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова.Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность этого понятия.Число Авогадро. Количество вещества. Молярный объем газообразных веществ. Кратныеединицы измерения количества вещества – миллимоль и киломоль, миллимолярная иколомолярная масса вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ.Расчеты с использованием понятий количество вещества, молярная масса, молярный объем, числоАвогадро.Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2.Расчетыс использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов»,«постоянная Авогадро».Демонстрации. Образцы металлов. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого икрасного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модельмолярного объема газообразных веществ.Лабораторные опыты:5. Ознакомление с коллекцией металлов. 6. Ознакомление с коллекциейнеметаллов.Контрольная работа №2по теме: «Простые вещества».Соединения химических элементовСтепень окисления химических элементов. Определение степени окисления по формуламсоединений. Бинарные соединения. Оксиды. Составление формул бинарных соединений постепени окисления. Основания. Кислоты. Соли. Классификация неорганических веществ.Аморфное и кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки. Чистые вещества исмеси. Разделение смесей. Очистка веществ. Массовая и объемная доли компонента смеси.Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ.2.Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества имассе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимыхдля приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенноговещества.Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решетокхлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение ихокраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различныхсредах. Шкала рН.Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 8.Ознакомление со свойствамиаммиака. 9. Качественная реакция на углекислый газ. 10. Определение рН растворов кислоты,щелочи и воды. 11. Определение рН яблочного и лимонного соков на срезе плодов. 12.Ознакомление с коллекцией солей. 13. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типомкристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 14. Ознакомление собразцом горной породы.Практическая работа №2 по теме: «Очистка загрязненной поваренной соли».Практическая работа №3 по теме: «Приготовление раствора с заданной массовой долейрастворенного вещества».Контрольная работа №2по теме: «Соединения химических элементов».
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Изменения, происходящие с веществамиПонятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществами. Явления, связанные сизменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, - физическиеявления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонкавеществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества,- химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты исвета – реакция горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.Закон сохранения массывеществ. Химические уравнения.Значение индексов и коэффициентов. Составление уравненийхимических реакций.Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение вещества,массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного вещества.Расчеты с использованием понятия доля, когда исходное вещество дано в виде раствора сзаданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю примесей.Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций.Катализаторы.Ферменты.Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые инеобратимые реакции. Реакции замещения.Ряд активности металлов, его использование дляпрогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакцийвытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакциинейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.Типы химическихреакций на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз воды. Реакции соединения –взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидовметаллов и неметаллов с водой. Понятие гидроксиды.Реакции замещения – взаимодействие воды сметаллами. Реакции обмена – гидролиз веществ.Расчетные задачи. 1. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества поизвестной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ илипродуктов реакции. 2.Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, еслиизвестна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычислениемассы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массоваядоля растворенного вещества.Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода илибензойной кислоты; в)растворениеокрашенных солей (перманганата калия); г) диффузиядушистых веществ с горящей лампочки накаливания.Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной кислоты смрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II) и его разложение при нагревании; г)растворение полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с сернойкислотой при нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленныхкислот с металлами; з) разложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазыкартофеля и моркови; и) электролиз воды.Лабораторные опыты. 15. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 16. Замещение меди врастворе сульфата меди (2) железом.Практическая работа № 4 «Признаки химических реакций».Контрольная работа №3по теме: «Изменения, происходящие с веществами».Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Кривыерастворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры.Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы исельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты.Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень электролитической
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диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитическойдиссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. Классификацияионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свететеории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций.Взаимодействия кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжения металлов.Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями – реакциянейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости дляхарактеристики химических свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциацияоснований и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействиеоснований с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химическихсвойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Обобщение сведений обоксидах, их классификации и свойствах. Соли, их диссоциация и свойства в свете теорииэлектролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций.Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для характеристикихимических свойств солей. Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь междуклассами неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Определениестепеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионногообмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление ивосстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методомэлектронного баланса. Свойства простых веществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в светеокислительно-восстановительные реакций.Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движениеокрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты отконцентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горениемагния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды.Лабораторные опыты:17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 18.Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислотами. 19. Взаимодействиекислот с основаниями. 20. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 21. Взаимодействиекислот с металлами. 22. Взаимодействие кислот с солями. 23. Взаимодействие щелочей скислотами. 24. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 25. Взаимодействие щелочей ссолями. 26. Получение и свойства нерастворимых оснований. 27. Взаимодействие основныхоксидов с кислотами. 28. Взаимодействие основных оксидов с водой. 29. Взаимодействиекислотных оксидов с щелочами. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 31.Взаимодействие солей с кислотами. 32. Взаимодействие солей с щелочами. 33. Взаимодействиесолей с солями. 34. Взаимодействие растворов солей с металлами.Практическая работа № 5 «Ионные реакции».Практическая работа № 6«Условия протекания химических реакций между растворамиэлектролитов до конца».Практическая работа № 7 «Генетическая связь между основными классами неорганическихсоединений».Контрольная работа № 4 по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов».
Итоговый контроль. Итоговая контрольная работа «Обобщение и систематизация знаний похимии за курс 8 класса».
Общая характеристика химических элементов и химических реакций.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
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Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д. И.Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований, солей в свете теории электролитическойдиссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных элементах. Амфотерность.Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон и Периодическая системахимических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома.Их значение.Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земнойкоры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы.Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различнымпризнакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект»,«направление», «изменение степеней окисления элементов,образующих реагирующие вещества»,«фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической реакции. Факторывлияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы.Антиоксиданты.Демонстрации.Различные формы таблицы Д.И.Менделеева. Модели атомов элементов 1-3-гопериодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости химическойреакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции отконцентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической реакции от площадисоприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химическойреакции от температуры реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы.Ферментативный катализ. Ингибирование.Лабораторные опыты.1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. 3.Замещение железом меди в растворе сульфата межи (ІІ). 4. Зависимость скорости химическойреакции от природы реагирующих веществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5.Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на примеревзаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скоростихимической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моделировании«кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующихвеществ на примере взаимодействия оксида меди (ІІ) с раствором серной кислоты различнойтемпературы. 9. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (ІV) и каталазы. 10.Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействиякислот с металлами уротропином.Контрольная работа №1 по теме: «Общая характеристика химических элементов и химическихреакций. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И.Менделеева».МеталлыПоложение металлов в Периодической системе Д.И.Менделеева. Металлическая кристаллическаярешетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, ихсвойства и значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете ихположения в электрохимическом ряду напряжения металлов. Коррозия металлов и способыборьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения.Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения.Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества. Важнейшие соединения щелочныхметаллов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства иприменение в народном хозяйстве. Калийные удобрения.Общая характеристика элементов главной подгруппы ІІ группы. Строение атомов.Щелочноземельные металлы – простые вещества, их физические и химические свойства.
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Важнейшие соединения щелочноземельных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды,карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве.Алюминий.Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединенияалюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие солиалюминия. Применениеалюминия и его соединений.Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетическиеряды железа (II) и железа (III). Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений дляприроды и народного хозяйства.Демонстрации.Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов.Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.Взаимодействие натрия и магния с кислородом.Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (ІІ) и (ІІІ).Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. 13.Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. 15.Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств. 18. Взаимодействие железа ссоляной кислотой. 19. Получение гидроксидов железа (ІІ) и (ІІІ) и изучение их свойств.Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химических превращений металлов».Практическая работа №2 «Получение соединений металлов и изучение их свойств».Практическая работа №3«Решение экспериментальных задач на распознавание и получениесоединений металлов».Контрольная работа №2 по теме: «Металлы».
Свойства металлов и их соединения.1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и свойствасоединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распознавание и получениесоединений металлов.
Неметаллы.Общая характеристика неметаллов: положениев Периодической системе Д.И.Менделеева,особенности строения атомов, электроотрицательностькак мера «неметалличности», рядэлектроотрицательности. Кристаллическое строение неметаллов – простых веществ. Аллотропия.Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл».Водород.Положениев Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Строениеатома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение.Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалиисвойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговоротводы в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды.Дистиллированная вода, ее получение и применение.Общая характеристика галогенов.Строение атомов. Простые вещества и основные соединениягалогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов иих соединений в народном хозяйстве.Сера.Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (ІV) и(VІ), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народномхозяйстве. Производство серной кислоты.Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства,получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (ІІ) и (ІV).Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания всельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения.
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Фосфор.Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение.Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорныеудобрения.Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, применение. Оксидыуглерода (ІІ) и (ІV), их свойства и применение. Качественная реакция на углекислый газ.Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Качественная реакцияна карбонат-ион.Кремний.Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния(ІV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживойприроде. Понятие о силикатной промышленности.Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием,алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. Взаимодействие серы сметаллами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты смедью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление меди из ее оксидауглем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцыважнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла,керамики, цемента.Лабораторные опыты.20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследованиеповерхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия и медного купороса в воде.23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (ІІ). 24. Изготовление гипсового отпечатка. 25.Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Ознакомление с составом минеральной воды.27. Качественная реакция на галогенид-ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29.Горение серы на воздухе и в кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучениесвойств аммиака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты.34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение фосфора навоздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в кислороде. 38. Получениеугольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. 40.Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получение кремниевой кислоты и изучение ее свойств.Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».Практическая работа №5 «Получение, собирание и распознавание газов».Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота иуглерода».Контрольная работа №3 по теме: «Неметаллы».
Свойства неметаллов и их соединений.4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Решениеэкспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода». 6. Получение, собирание ираспознавание газов.Первоначальные представления об органических веществах.Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органические вещества».Причины многообразия органических соединений. Химическое строение органическихсоединений. Молекулярные и структурные формулы органических веществ.Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применениеметана.Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этилена с водой.Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение.Понятие о предельных одноатомных спиртах на примере метанола и этанола. Трехатомный спирт– глицерин.
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Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в кислоту.Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Ее свойства и применение. Стеариновая кислотакак представитель жирных карбоновых кислот.Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры глицерина ижирных кислот.Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и биологическая роль.Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в сравнении), ихбиологическая роль.Полимеры. Утилизация и вторичная переработка бытовых отходов длясохранения природных ресурсов и сохранения чистоты окружающей среды.Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодействие этилена сбромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и глицерина. Качественнаяреакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-этилового эфира. Омыление жира.Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Качественная реакция накрахмал. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Горениебелков (шерсти или птичьих перьев). Цветные реакции белков.Лабораторные опыты.Изготовление моделей молекул углеводородов. Свойства глицерина.Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (ІІ) без нагревания и при нагревании.Взаимодействие крахмала с йодом.Практическая работа №7 «Изготовление моделей углеводородов».Контрольная работа №4 по теме: «Первоначальные представления об органических веществах».
Обобщение знаний по химии за курс основной.Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. Закономерностиизменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в свете представлений остроении атомов элементов. Значение периодического закона.Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойстввеществ.Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав реагирующих иобразующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степенейокисления атомов; использование катализатора; направление протекания). Скорость химическихреакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещенияхимического равновесия.Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетический ряд металла, неметалла ипереходного элемента. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды),соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитическойдиссоциации.Итоговый контроль.2.2.2.13. БиологияБиологическое образование в основной школе обеспечивает формирование биологической иэкологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живойприроды, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитиекомпетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностногоотношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных,гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеютнаучными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями
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формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализироватьполученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасноиспользовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученныерезультаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения,освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоенияпрактического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасностижизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.Живые организмы.Царство Растения.Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковымирастениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы.Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитаниярастений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.Органы цветкового растения.Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня.Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега.Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративныепочки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значениестебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значениеплода. Многообразие плодов. Распространение плодов.Микроскопическое строение растений.Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневойволосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.Жизнедеятельность цветковых растений.Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенноепитание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обменавеществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половоеразмножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножениерастений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая рользеленых растений.Многообразие растений.Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшиеспоровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности имногообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. ОтделПокрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные.Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.Царство Бактерии.Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Мерыпрофилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.Царство Грибы.Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизничеловека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлениигрибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природеи жизни человека.Царство Животные.
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Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных.Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Средыобитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость,рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных вприроде и жизни человека.Одноклеточные животные, или Простейшие.Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших вприроде и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими.Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.Тип Кишечнополостные.Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация.Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.Типы червей.Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. ТипКольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Путизаражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения.Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.Тип Моллюски.Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков иих значение в природе и жизни человека.Тип Членистоногие.Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих.Охрана членистоногих.Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение вприроде и жизни человека.Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение вприроде и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека.Меры профилактики.Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых,инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека.Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые,снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей ипаразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела итутовый шелкопряд.Тип Хордовые.Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, илиПозвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб.Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с воднымобразом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематическиегруппы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания ираспространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни.Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождениеземноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных вприроде и жизни человека.Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания,особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся.
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Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природеи жизни человека.Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнегостроения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение иразвитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождениептиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы,приемы выращивания и ухода за птицами.Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизнимлекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих.Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение.Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразиемлекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Мерыборьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных.Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих.Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породыдомашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.Человек и его здоровье.Введение в науки о человеке.Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека длясамопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научныеметоды изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Месточеловека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенностичеловека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы.Общие свойства организма человека.Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химическийсостав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, ихстроение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь,лимфа, тканевая жидкость).Нейрогуморальная регуляция функций организма.Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы,нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинноймозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головногомозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы иих предупреждение.Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляциифизиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз,щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половыежелезы. Регуляция функций эндокринных желез.Опора и движение.Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост.Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные спрямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образажизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений дляправильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Перваяпомощь при травмах опорно-двигательного аппарата.Кровь и кровообращение.
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Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови.Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор.Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значениеработ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе синфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции.Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл.Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы.Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первойпомощи при кровотечениях.Дыхание.Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен влегких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждениераспространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защитысобственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего,отравлении угарным газом.Пищеварение.Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, рольферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна ислюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение втонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасываниепитательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. визучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.Обмен веществ и энергии.Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обменорганических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов иавитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы.Нормы питания. Регуляция обмена веществ.Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уходза кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первойпомощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.Выделение.Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, егорегуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.Размножение и развитие.Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост иразвитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственныеболезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Заботао репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ,профилактика СПИДа.Сенсорные системы (анализаторы).Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глази зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки.Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиенаслуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействиесенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.Высшая нервная деятельность.Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомскогои П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность
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мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждениенарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическоемышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации.Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность.Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных,творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики иповедения человека.Здоровье человека и его охрана.Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированноепитание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение,употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения ксобственному здоровью и здоровью окружающих.Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии.Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных формтруда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающейсреде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни.Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.Общие биологические закономерности.Биология как наука.Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент.Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологическиенауки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признакиживого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система.Классификация живых природных объектов.Клетка.Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живойприроды. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро,органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы игены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма.Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.Организм.Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы.Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их рольв организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание,дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций,движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое иполовое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость –свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленностьорганизмов к условиям среды.Вид.Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как формасуществования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположникучения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции:многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений иживотных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и
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8класс

животных.Применение знанийо наследственности, изменчивости иискусственном отборе привыведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.Экосистемы.Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живойприроды. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи вэкосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообществоорганизмов.Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.Биосфера–глобальнаяэкосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы.Распространение и роль живого вещества в биосфере.Ноосфера. Краткая история эволюциибиосферы.Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическоеразнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, ихвлияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человекав экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
7класс

№ Форма контроля1. Л.р. № 1 " Строение и передвижение инфузории- туфельки".
2. Л.р. № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение,раздражимость»
3. Л.р. № 3 " Внешнее строение раковин пресноводных и морскихмоллюсков".4. Л.р. № 4 " Внешнее строение насекомого".5. Л.р. № 5 "Внешнее строение и особенности передвижения рыб".

6. Л.р. № 6 «Внутреннее строение рыб».
7. Л.р. № 7 " Внешнее строение птицы. Строение перьев".8. Л.р. № 8 "Строение скелета птицы".9. Л.р. № 9 " Строение скелета млекопитающих".

№ Форма контроля
1. Лабораторная работа № 1 «Клетки и ткани под микроскопом»2. Лабораторная работа № 2 «Строение костной ткани»3. Лабораторная работа № 3 «Состав костей»4. Лабораторная работа № 4 «Сравнение крови человека с кровью лягушки»5. Лабораторная работа № 5 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»6. Лабораторная работа № 6 «Дыхательные движения»7. Лабораторная работа № 7 «Действие ферментов слюны на крахмал»8. Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов желудочного сока на белки»

9 класс№ Вид контроля
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п/п 1. Лабораторная работа № 1 "Сравнение растительной и животной клеток"

2. Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимисяклетками»
3. Лабораторная работа № 3 "Выявление наследственных и ненаследственныхпризнаков у растений разных видов"4. Лабораторная работа № 4"Изучение изменчивости у организмов"
5. Лабораторная работа № 5 "Приспособленность организмов к средеобитания"6. Лабораторная работа № 6 "Оценка качества окружающей среды"

2.2.2.16. МузыкаОвладение основами музыкальных знаний в основной школе обеспечивает формирование основмузыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, развитиемузыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениямискусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями инавыками в различных видах музыкально-творческой деятельности.Освоение предмета «Музыка» направлено на: приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическомуфеномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание ихмузыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,классическому и современному музыкальному наследию; развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющихпроявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведенияискусства по законам гармонии и красоты; овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоциональноговосприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальнуютерминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка»способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшегодуховно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательногокультурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, вразвитии мировой культуры.Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения,освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоенияпрактического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика»и др.Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения достиженияобразовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению учителямузыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным творчеством,может быть дополнен регионально-национальным компонентом.Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это прежде всеготакие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный смысл и
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возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальныхпроизведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, интонацииколокольных звонов.Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных произведений, настраницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из действующих лиц сказки илинародного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или легенды. Что роднит музыку слитературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной,профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная).Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка.Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Втораяжизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера,балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм музицированияи творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. Выявление общности и спецификижанров и выразительных средств музыки и литературы.Музыка и изобразительное искусство.Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействиетрех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается признакомстве с такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также спроизведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества.Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь впроизведение изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку.Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения.Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины природы,разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох визобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке:через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке иизобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера впрочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве.
Архитектура - застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерскаякомпозитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке иизобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий восвоении содержания музыкальных образов.Мир образов вокальной и инструментальной музыки.Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанроввокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хорв оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальноймузыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфоническогооркестра, синтезатора.Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов.Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, духовный концерт). Образызападноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония игомофония.Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современныеджазовые обработки).Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений.Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержаниямузыкальных образов.
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Мир образов камерной и симфонической музыки.Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственныхисканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и спецификахудожественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основнойпринцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст.Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения,конфликта.Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета.Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммнаямузыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнныйквартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др.Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении обучающимисясодержания музыкальных образов.Особенности драматургии сценической музыки.Первое полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. Вниманиюучащихся предлагаются оперы, балеты, рок-опера, музыка к драматическим спектаклям. Каждое изпредлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего времени. Углублениепредставлений о современности шедевров музыкальной классики русских и зарубежных композиторов.Расширение знаний о героической теме в музыке.Основные направления музыкальной культуры.Продолжение знакомства с сюжетами и образами русской и зарубежной музыки религиозной традиции(месса, всенощное бдение, рок-опера). Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм,исполнительской манеры. Знакомство с понятием «светская музыка». Жанр сонаты в творчестверусских и зарубежных композиторов. расширение представлений о симфонической музыке разныхжанров (рапсодия, симфоническая картина, симфония) на основе понимания драматургии крупныхмузыкальных форм, сопоставления ее с особенностями развития музыки в жанрах камерной музыки.Классика и современность.Продолжение освоения проблемы «классика в современной жизни». Углубления и пониманияразнообразных функций музыкального искусства и жизни современного человека, общества.Знакомство с выдающимися композиторами, исполнителями и исполнительскими коллективами.Традиции и новаторство в музыке.Понимание народных истоков в творчестве русских и зарубежных композиторов. Знакомство ссюжетами и образами современной отечественной музыки и религиозной традиции. Осознаниеспецифики музыки в храмовом синтезе искусств. Понимание способов переинтонированияклассичесской музыки в современных обработках в процессе сравнения интерпретаций разныхисполнителейПеречень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательныхрезультатов по выбору образовательной организации для использования в обеспеченииобразовательных результатов1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена,перевод С. Болотина).4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».5. Э. Артемьев. «Мозаика».
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6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского).Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия домажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор(«12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria»(№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (арияальта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки соло.7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танецдевушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»).Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но сорк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен).Шотландская песня «Верный Джонни».11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сценагадания).12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула(№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Торерои Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.).Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д.,Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».15. Ж. Брель. Вальс.16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало«Времена года» («Весна», «Зима»).18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана»№ 5 (ария для сопрано и виолончелей).19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова).20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов,хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна»,«Осень»).21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории«Мессия».23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., ДуэтПорги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть).Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися»,романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., АрияСусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа,Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помнючудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника).25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий).
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27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната длявиолончели и фортепиано» (Ι часть).28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н.Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианнаясюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белаяакация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).33. Знаменный распев.34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но соркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьныегоды».35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).37. Д. Каччини. «AveMaria».38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром)(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой).39. В. Лаурушас. «В путь».40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко).42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).43. Ф. Лэй. «История любви».44. Мадригалы эпохи Возрождения.45. Р. де Лиль. «Марсельеза».46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио).47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».48. Д. Мийо. «Бразилейра».49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты:Полечка, Морское плавание, Галоп).50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Сонатадо мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41(фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы«Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus».51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смертиБориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок).52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выборуобразовательной организации.54. Негритянский спиричуэл.55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («ПесниБойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическимиизображениями») (фрагменты по выбору учителя).57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя).58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония №1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается,
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Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианныеминиатюры «Мимолетности» (по выбору учителя).59. М. Равель. «Болеро».60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но соркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К.Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль минор, сольдиез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение»(фрагменты по выбору учителя).61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийскогогостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог:Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третьяпесня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане»(«Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст.М. Лермонтова).62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время,вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс»,«Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого«Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед,Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита№ 2 для оркестра.68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты повыбору учителя).70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя).Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки соркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс)72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сценазаговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония №5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.).Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4«Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диезминор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст.И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор.Симфоническая поэма «Море».
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77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизскаясказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова(№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор).Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (доминор). Полонез (ля мажор).79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра».80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»).«Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта).82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).83. Д. Эллингтон. «Караван».84. А. Эшпай. «Венгерские напевы».2.2.2.15. Изобразительное искусствоПрограмма учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитиекомпетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различныхсферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостныхпредставлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность,аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разныхвидов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна,архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительноеискусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особаядуховная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный инравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства ипрофессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихсяв постоянном взаимодействии.В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; изобразительная деятельность (основы художественного изображения); декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладногоискусства); художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами являетсяхудожественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемыйобучающимися в различных видах художественной деятельности.Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов(наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основанона межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География»,«Математика», «Технология».Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами являетсяхудожественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемыйобучающимися в различных видах художественной деятельности.Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического применения
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знанийиоснованонамежпредметныхсвязях спредметами:«Всеобщаяистория.ИсторияРоссии»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Технология».РисованиеснатурыИзображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет особенностейконструктивногостроенияизображаемыхпредметов,основныхзакономерностейнаблюдательной,линейной и воздушной перспективы, светотени. Соблюдение последовательностивыполненияизображения.Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. Приемы работы различнымиграфическими и живописными материалами. Передача личных впечатлений средствамихудожественной выразительности.7 классПримерные задания:а) рисование с натуры отдельных предметов быта (кувшин, кофейник, ваза), орудий и предметовтруда, техники (приборы, столярные и слесарные инструменты, модели машин, игрушки и др.),гипсовые модели орнаментов, архитектурных деталей;б) выполнение натюрмортов, составленных из предметов быта, школьных принадлежностей,искусства, техники, спорта, природы (например, гипсовый орнамент и ваза с цветами, этюдник;ваза и яблоки на фоне драпировки);в) изображение головы и фигуры человека;г) выполнение графических и живописных упражнений.8 классПримерные задания:а) рисование натюрмортов из бытовых предметов сложной формы с драпировкой (с освещением);б) рисование гипсового орнамента;в) наброски фигуры человека.Рисованиенатемы,попамятиипредставлениюРисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, людей,интерьера комнаты, пейзажа.Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни наосновенаблюдений или по воображению.Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок,загадок,былин). Иллюстрирование рассказов, стихотворений, отрывков из повестейипоэм.Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на второйплан и т. п.). Особенности симметричной и асимметричной композиции. Передача с помощьюкомпозиционных средств состояния покоя или движения (статика и динамика в композиции).Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и цвета.Цвет как важнейшее средство художественной выразительности в тематической композиции.7 классПримерные задания:а) рисование по памяти и представлению: предметы быта, пейзаж, зарисовки деталей архитектуры,зарисовки головы и фигуры человека;б) рисование на темы: «Путешествие по железной дороге», «Сказ об Урале», «Осень в среднейполосе России», «Природа Средней Азии», «На далеком Севере», «Наш край», «Ритмы города»,«Трудовые будни», «На заводе», «В кузнице», «Будни почтальона», «На птицеферме», «Уколодца», «Наши новостройки», «Шахтерский поселок», «Животные нашего края», «В метро»,«Транспорт будущего», «Юные художники на этюдах», «Речная прохлада», «Сосновый бор назакате», «Розовый рассвет», «Лунная ночь», «Лесное озеро», «Морские просторы», «Современный
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Декоративнаяработа,художественноеконструированиеидизайнХудожественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного искусства.Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, колорит, форма какизобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы декоративного оформленияпредметов быта на основе форм растительного и животного мира. Народное искусство. Народныймастер как носитель традиций, коллективного творческого и художественного опыта.Художественные промыслы России, эстетические идеалы и связь времен. Роспись по дереву:Хохлома, Городец, Северная Двина и Мезень. Керамика Гжели, Скопина, Опошни. Дымковские,каргопольские и филимоновские игрушки. Русская матрешка: история возникновения исовременные промыслы. Сюжетно-декоративная народная роспись прялок как образец русскогонародного искусства. Декоративная композиция на основе художественных особенностейпроизведений народного искусства. Произведения художников современного декоративно-прикладного искусства.Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический дизайн.Эскизное решение интерьеров школьных помещений (юбилей школы, праздники ,памятные даты)как одно из направлений проектной графики. Художественное конструирование предметовоформлениядетскогопарка(фигуркидляфонтановвдетскомпарке,предметыдеревянной«сказочной»мебели).

морской флот», «Защита окружающей среды», «Наш двор», «Вид из окна», «Дружная семья»,«Чаепитие», «Пробуждение», «Дельтапланеристы», «По местам боевой славы», «Старый солдат»,«Народный праздник», «В ритме национальных мелодий», «Если бы я был волшебником», «Мы втеатре», «В мире литературных героев», «Покорение космоса» и др.;в) иллюстрирование литературных произведений: М. Горький «Детство» (избранные главы),Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке», В. П. Катаев «Сын полка», А. Грин «Алыепаруса», М. Сервантес «Дон Кихот», Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан», «Таинственныйостров», «Дети капитана Гранта», А. Дюма «Три мушкетера», Д. Дефо «Робинзон Крузо»,Р. Джованьоли «Спартак», Ф. Купер «Последний из могикан», «Следопыт», «Зверобой», Э. Распе«Приключения барона Мюнхгаузена»; «Легенды и мифы Древней Греции» и др.; сказкизарубежных писателей по выбору.8 классПримерные задания:а) рисование по памяти и представлению натюрморта, городского пейзажа.б) рисование на тему: «Как прекрасен этот мир», «Движение — это жизнь», «Историческоепрошлое русского народа», «Героические события Великой Отечественной войны»,«Фантастический город», «Городские бульвары», «Зимнее окно», «Пейзаж в сумерки», «Мирпустыни», «Партизаны», «На привале», «Всадники», «Перед атакой», «Путешествие в другуюстрану», «В морской пучине», «Вечер на рейде», «Путешествие на автомобиле», «На катке»,«Волшебный мир театра», «Мотогонки», «На тренировке», «Мы гимнасты», «На байдарках пореке», «Мой современник», «Наша дискотека», «Родная песня», «Танец моего народа», «Нашоркестр», «Праздник в школе», «В лесной чаще» и др.;Проекты:а) «Книжная графика и офорты В. Фаворского»:— презентация о творчестве В. Фаворского;— сообщение о создании серии гравюр к «Слову о полку Игореве» В. Фаворского;б) «Выразительность произведений великих художников»:— презентация о произведениях известных художников.

7 классПримерные задания:
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БеседыобизобразительномискусствеикрасотевокругнасПонятие слова≪музей≫. История возникновения художественных музеев. Художественные музеимира: Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная палата,Кунсткамера,Эрмитаж,ГосударственнаяТретьяковскаягалерея,ГосударственныйРусскиймузей,Государственныймузейизобразительныхискусствим.А.С.Пушкина.

а) выполнение эскизов росписи для интерьера классной комнаты;б) выполнение эскизов архитектурных деталей и фрагментов зданий;в) выполнение эскизов витражей, панно, мозаик;г) выполнение творческих работ в технике гобелен, батик.Проекты:а) «Аранжировка цветов»:— презентация, посвященная одному из стилей аранжировки цветов;— цветочная композиция, сделанная с учетом правил аранжировки (искусства икебаны);б) «Монументальная живопись»:— презентация о творчестве мексиканских художников-монументалистов;— презентация о сюжетах и художественных достоинствах фресок из русских храмов;— презентация о современном искусстве мозаики и др.8 классПримерные задания:а) эскиз интерьера;б) эскиз панно, мозаики или витража;в) эскиз рекламного плаката.

7 классПримерные темы бесед:— музеи мира и России;— изобразительное искусство зарубежных стран — сокровище мировой культуры;— произведения искусства родного края; местные традиции в изобразительном идекоративно-прикладном искусстве.— красота пейзажа в русской живописи;— натюрморт в русской и советской живописи;— скульптура Древнего мира;— каменное зодчество в Москве;— Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге — величайшие достижениярусских зодчих;— зарубежные художественные музеи: картинная галерея Уффици (Флоренция), Дрезденскаякартинная галерея, Пинакотека (Мюнхен), музеи Ватикана;— отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицкого,Тульский областной художественный музей, Воронежский областной художественный музейим. И. Н. Крамского.Рекомендуемые произведенияАйвазовский И.Море. Коктебель; Девятый вал.Билибин И. Баба Яга.Больтраффио. Портрет юноши в образе св. Себастьяна.Брюллов К. Всадница.Ван Гог В. Дорога в Овере после дождя.Васнецов В. Аленушка; Богатыри; Иван-царевич на сером волке.Васнецов Ю. Царевна-лягушка; Иллюстрации к сказке «Конек-горбунок».
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Веласкес Д. Завтрак.Верещагин В. Апофеоз войны.Врубель М. Дворик зимой; Демон сидящий; Царевна-лебедь.Дега Э. Балетный класс.Дейнека А. Оборона Севастополя.Делакруа Э.После кораблекрушения.Иванов А. Явление Христа народу.Караваджо. Лютнист.Крамской И. Христос в пустыне; Неизвестная; Портрет Л. Н. ТолстогоКузин С. Осень.Кузнецов Е. Натюрморт с самоваром; Пасхальный натюрморт; Дары осени.Куинджи А. Березовая роща.Курнаков А. Строители.Кустодиев Б. Купчиха за чаем; Ярмарка; Масленица.Лактионов А. Письмо с фронта.Леонардо да Винчи.Мона Лиза (Джоконда); Мадонна сМладенцем (Мадонна Лита).Милашевский В. Иллюстрации к сказке «Конек-горбунок».Никиреев В. Дворик.Рембрандт ван Рейн. Возвращение блудного сына.Ренуар О.Мадам Жорж Шарпантье и ее дети Жоржетта и Поль.Репин И. Портрет П. М. Третьякова; Бурлаки на Волге; Запорожцы пишут письмотурецкому султану.Рубенс П.Мария Медичи, жена Генриха IV и регентша его сына Людовика XIII;Бракосочетание Марии Медичи.Рублев А. Троица
2.2.2.17. ТехнологияЦели и задачи технологического образованияПредметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образованиявсех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук.Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержанииобщие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальнойкультуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что,несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии»происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различныхсферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность переходаобучающихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихсятехнологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель –способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связеймежду образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами,полученными при изучении различных предметных областей, а также собственнымиобразовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебнымидействиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышленияпозволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятияпрагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная отрешения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолженияобразования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметнаяобласть «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических уменийи опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия дляразвития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
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Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектноемышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности всоответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когдасформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой вопыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способадостижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в которомвыявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, впрограмму включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоениюобучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальныеспособы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы синформацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себязначительную долю деятельности образовательной организации по формированиюуниверсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенныеспособы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. Вотношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы.Программа обеспечивает оперативное введение в образовательную деятельностьсодержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, накотором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученногоопыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношениипрофессиональной ориентации.Цели программы: Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных,информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышленияобучающихся.
 Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых дляопределения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контекстепостроения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущейпрофессиональной деятельности.Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю 7 классах, 1 час - в 8 классе.Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся,направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационныхобъектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный иосмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное времядеятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате.Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства,консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению задеятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строитьпрограмму таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло неболее 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решениеобусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степеньюориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией наособенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамкахвнеурочной деятельности активность обучающихся связана:
 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навыксамостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большаяноменклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, заданияиндивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией иобщего тематического поля);
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 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, чтообучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются вразличном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способадеятельности, запланированного продукта, поставленной цели); с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня непозволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписанииурока);
 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающейдействительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишьмодель действительности).Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания икраткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов),позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию,необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на моментпрохождения курса.В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков,обеспечивая получение заявленных результатов.Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекстсовременных материальных и информационных технологий, показывающеетехнологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические трендыближайших десятилетий.Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает какобласть знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационныхсистем, которые используются при построении информационных технологий в обеспечениеразличных сфер человеческой деятельности.Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированногодействия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения имониторинга эволюции потребностей.Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальныеучебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции,анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов,планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата ипродукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичноевыступление, продуктивное групповое взаимодействие).Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока2, являются технологии проектной деятельности.Блок 2 реализуется в следующих организационных формах:теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности –в рамках урочной деятельности;практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочнойдеятельности;проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональнойдеятельности, в контексте современных производственных технологий; производящихотраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняетсяразвитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформироватьситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональныхпроб и опыт принятия и обоснования собственных решений.Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формироватьуниверсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценкавнутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственногопродвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение
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информации из первичных источников), включает общие вопросы планированияпрофессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориальногорынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкуюноменклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробыв определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектамивоздействия.Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блокаслужат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования черезмоделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам ипроизводствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника иработодателя.Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии иперспективы их развитияПотребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественныепотребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама.Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и егопотребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии,информационные технологии, социальные технологии.История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей,практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий ипроблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировоехозяйство. Закономерности технологического развития.Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов.Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов.Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализациитехнологического процесса. Технология в контексте производства.Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нуждчеловека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологическихсистемах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передачафункций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника.Системы автоматического управления. Программирование работы устройств.Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельскогохозяйства.Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии кактехнология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой,гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии.Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии дляэкономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источникиэнергии.Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированногопроизводства.Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы:многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики икерамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористыеметаллы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка,сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия,композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии.Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением.Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.Современные промышленные технологии получения продуктов питания.Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров,потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта.
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Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортнаялогистика. Регулирование транспортных потоковНанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданнымисвойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитиемногофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующиепрепараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Геннаяинженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Созданиегенетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетическойпрограммой.Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве.Инновационные предприятия. Трансферт технологий.Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования,продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группупотребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегииТехнологии в сфере быта.Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ.Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие.Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения.Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту иэкология жилища.Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.Культура потребления: выбор продукта / услуги.Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышленияобучающихсяСпособы представления технической и технологической информации. Техническое задание.Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция.Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявленияпотребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей.Технологический узел. Понятие модели.Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание новогоизделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основныехарактеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции /механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей.Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простыемеханизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования.Виды движения. Кинематические схемыАнализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологическогоанализа.Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологическийпроект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательскийпроект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга дляразных типов проектов.Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта.Маркетинговый план.Опыт проектирования, конструирования, моделирования.Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания /спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленнуюпотребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшегосоциального окружения или его представителей.
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Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование иконструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, вариантымодернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации:нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания,анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых системс обратной связью на основе технических конструкторов.Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в средеобразовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простыхмеханизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе техническойдокументации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование спомощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробацияпутей оптимизации технологического процесса.Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продуктана основе технологической документации с применением элементарных (не требующихрегулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выборобразовательного й организации).Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьнойжизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примерехарактеристик транспортного средства).Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программойкомпьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство напредприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве».Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологиина примере организации действий и взаимодействия в быту.Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материальногопродукта. Модернизация материального продукта.Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственнойдеятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основесамостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и егосодержание, школьное здание и его содержание).Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапованализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификациипродукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовлениематериального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) исложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологическогооборудования (практический этап проектной деятельности).Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретныхприборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения пооснованиям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проектоптимизации энергозатрат.Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительскихсвойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства.Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта.Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов.Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностнозначимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности попродвижению продукта.Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональногосамоопределенияПредприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современныхпроизводственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на
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предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии врегионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированныепроизводства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий вусловиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования ккадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся.Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся.Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектрпрофессий.Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда.Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры.Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всюжизнь».Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающиепредставление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственногорешения при выборе краткосрочного курса.
2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельностиОпасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашейповседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков икомпетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социальносложного и технически насыщенного окружающего мира.Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколенияроссиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии стребованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательнымстандартом основного общего образования.Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным дляизучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющихпредметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасностижизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностямобучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практическойдеятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения.На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроенкак по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ вотдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения.Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневнойжизнедеятельности; понимание обучающимися личной и общественной значимости современнойкультуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числегражданской идентичности и правового поведения; понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальнуюи общественную ценность; понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасныхи чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды дляполноценной жизни человека; освоение обучающимися умений экологического проектирования безопаснойжизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
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 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечениинациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризмаи наркотизма; освоение умений использовать различные источники информации икоммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуацийпо характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой изразличных источников; освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуацияхнеопределенности; освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальныхвозможностей; освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» направлено на: воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность,ценностного отношения к своему здоровью и жизни; развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здоровогообраза жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных ичрезвычайных ситуациях; формирование у обучающихся современной культуры безопасностижизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества игосударства посредством осознания значимости безопасного поведения в условияхчрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения внеобходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской иантитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям,представляющим угрозу для жизни человека.Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитываетвозможность получения знаний через практическую деятельность и способствуетформированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование,проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научноаргументировать полученные выводы.Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика»,«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальнаягеография», «Физическая культура» способствует формированию целостного представленияоб изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета,установлению более прочных связей обучающегося с повседневной жизнью и окружающиммиром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а такжерационального использования учебного времени.Основы безопасности личности, общества и государстваОсновы комплексной безопасностиЧеловек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах снеблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредныхвеществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей средыи продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами иинструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.
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Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира ивелосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины ипоследствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средствапожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды иоказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках.Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответына них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица,подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарныеспособы самозащиты. Информационная безопасность подростка.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуацийЧрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения,извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы,наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии,эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средстваиндивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защитанаселения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных ивзрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях).Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективнойзащиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуациянаселения и правила поведения при эвакуации.Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в РоссийскойФедерацииТерроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества.Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую инаркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения.Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестногопредмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении илизахвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождениюзаложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.Основы медицинских знаний и здорового образа жизниОсновы здорового образа жизниОсновные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здоровогообраза жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки иих факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотическихвеществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактикавредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанностисупругов. Защита прав ребенка.Основы медицинских знаний и оказание первой помощиОсновы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннемкровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощьпри ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах,отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционныезаболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь притепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощьпри остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказанияпервой помощи при поражении электрическим током.2.2.2.18. Физическая культураФизическое воспитание в основной школе обеспечивает физическое, эмоциональное,интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитиеустановок активного, здорового образа жизни.Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие двигательнойактивности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных
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физических качеств, повышение функциональных возможностей основных системорганизма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой испортом.В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общегообразования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека,приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учѐтоминдивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средствафизической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.С целью формирования у обучающихся ключевых компетенций, в процессе освоенияпредмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов:«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасностижизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.Физическая культура как область знанийИстория и современное развитие физической культурыОлимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура всовременном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов.Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.Современное представление о физической культуре (основные понятия)Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья,развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий поразвитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт испортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов ктруду и обороне».Физическая культура человекаЗдоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль инаблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физическойподготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во времязанятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной)деятельностиОрганизация и проведение самостоятельных занятий физической культурой- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря иодежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подборупражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов исамостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физическойподготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития.Организация досуга средствами физической культуры.Оценка эффективности занятий физической культуройСамонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техникиосваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерениерезервов организма (с помощью простейших функциональных проб).Физическое совершенствованиеФизкультурно-оздоровительная деятельностьКомплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания,ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитиеосновных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физическойкультуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы,дыхания и кровообращения, при близорукости).Спортивно-оздоровительная деятельность.Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатическиеупражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных
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снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражненияна перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях,упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях(девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения вметании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры вфутбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду иобороне" (ГТО); Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы,спуски, повороты, торможения.Прикладно-ориентированная физкультурная деятельностьПрикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разнымиспособами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча подвижущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах иупорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основныхфизических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитиеспециальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика сосновами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры).
2.2.2.20. Учебный курс «Финансовая грамотность»Раздел 1. Управление денежными средствами семьиПроисхождение денег. Деньги: что это такое? Что может происходить с деньгами и как этовлияетКаким образом в современной экономике осуществляется эмиссия денег; из чего состоитденежная масса; способов влияния государства на инфляцию; структуры доходов населенияРоссии и еѐ изменений в конце XX – начале XXI в.; факторов, влияющих в России на размердоходов из различных источников; зависимости уровня благосостояния от структурыисточников доходов семьи; статей семейного и личного бюджета; обязательныхежемесячных трат семьи и личных трат.Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк,структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов,человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет:профицит, дефицит, личный бюджет.Источники денежных средств семьи: Какие бывают источники доходов. От чего зависятличные и семейные доходы. Контроль семейных расходов: Как контролировать семейныерасходы и зачем это делать. Как можно сократить расходы на коммунальные услуги ипродукты питания (какие возможности есть в нашем селе?Построение семейного бюджета: Что такое семейный бюджет и как его построить. Какоптимизировать семейный бюджет? Сколько денег нужно государству, чтобы благополучноразвиваться?Раздел 2. Способы повышения семейного благосостоянияСпособы увеличения семейных доходов с использованиемуслуг финансовых организаций: Для чего нужны финансовые организации? Как увеличитьсемейные доходы и снизить расходы с использованием финансовых организаций? Основныевиды финансовых услуг и продуктов для физических лиц; принцип хранения денег набанковском счѐте; варианты использования сбережений и инвестирования на разных стадияхжизненного цикла семьи; аккумулирование сбережений для будущих трат; возможные рискисбережений и инвестирования, расчет реального банковского процента; расчет доходностибанковского вклада и других операций; анализ договоров; отличие инвестиции отсбережений; сравнение доходности инвестиционных продуктов. Банк; инвестиционныйфонд; страховая компания; финансовое планирование.
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Финансовое планирование как способ повышения благосостояния: Для чего нужноосуществлять финансовое планирование. Как осуществлять финансовое планирование наразных жизненных этапахРаздел 3. Риски в мире денегОсобые жизненные ситуации и как с ними справиться: ОЖС: рождение ребѐнка, потерякормильца. ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы. Чемпоможет страхование?Что делать? Мы попали в особую жизненную ситуацию! Изменение структуры расходовсемьи при рождении детей; необходимость финансовой подушки безопасности на случайчрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; страхование жизни и семейногоимущества для управления рисками;Причины финансовых рисков: осторожность в финансовой сфере, необходимость проверятьпоступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, изучреждений), сайты социальных служб, обращение за помощью; чтение договоровстрахования; расчет ежемесячных платежей по страхованию; защита личной информации, втом числе в сети Интернет; пользование банковской картой с минимальным финансовымриском; соотношение рисков и выгоды. Особые жизненные ситуации; социальные пособия;форс-мажор; страхование; виды страхования и страховых продуктов; финансовые риски;виды рисков. Знание видов различных особых жизненных ситуаций;способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф идругих форс-мажорных случаях; видов страхования; видов финансовых рисков: инфляция,девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями,финансовое мошенничество; представление о способах сокращения финансовых рисков.Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблемБанки и их роль в жизни семьи: Что такое банк и чем он может быть вам полезен. Польза ириски.Как выбрать наиболее надежный паевой инвестиционный фонд? На что обратить внимание.Устройство банковской системы; воздействие рекламы на отношения с банком,ответственность и риски занятия бизнесом; трудности бизнес карьеры, образование, курсывалют; размещение сбережений в валюте, чтение договоров с банком; расчет банковскихпроцентов и суммы выплат по вкладам;сайты, посвящѐнные созданию малого (в том числе семейного) бизнеса; расчет издержек,дохода, прибыли; перевод одной валюты в другую; поиск информации об изменениях курсоввалют.Банк; коммерческий банк; Центральный банк; бизнес; бизнес-план; источникифинансирования; валюта; мировой валютный рынок; курс валюты.Собственный бизнес: Что такое бизнес. Как создать свое делоВалюта в современном мире. Что такое валютный рынок и как он устроен. Можно ливыиграть, размещая сбережения в валюте.Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуютНалоги и их роль в жизни семьи: Что такое налоги и зачем их платить. Какие налоги мыплатим; неотвратимость наказания (штрафов) за неуплату налогов и негативное влияниештрафов на семейный бюджет; программы накопления средств и страхования на старость.Расчет суммы заплаченных налогов или суммы, которую необходимо заплатить в качественалога; изменения в структуре и размерах семейных доходов и имущества, влияющие навеличину подлежащих уплатеналогов; нахождение актуальной информации о пенсионной системе и накоплениях в сетиИнтернет.Налоги; прямые и косвенные налоги; пошлины; сборы; пенсия; пенсионная система;пенсионные фонды.Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости: Что такое пенсия и каксделать ее достойной.Обобщение материала по курсу Финансовая грамотность.
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Содержаниепрограммывнеурочнойдеятельности
«Разговорыоважном»

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности,которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихсяразличныхвозрастов.
Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники –чем гордимся,о чем помним, что бережем?
Зоя Космодемьянская – еѐ подвиг бессмертен, еѐ имя стало символом мужестваистойкости,ажизньслужитпримеромбеззаветнойпреданностиОтечеству,истинойлюбвиксвоей Родине.
Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерациикаждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие гражданявляется одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желаниеучаствовать в развитии своего города, региона, страны – достойно уважения.
Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей,которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старшийтоварищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так ивыстроить личную траекторию развития каждому ребенку.
Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений сокружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условияхинформационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономическойнестабильности, стрессы стали неотъемлемойсоставляющей жизни человека. Они приводятк депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемамфизического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания отом, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, каксмотретьнамирпозитивно,какнестатьжертвой«травли»,исамомунеопуститьсядо«травли»других,необходимывсем.
Давние культурные традиции России получают отражение в произведенияхкинематографического искусства, котороеимеет свой «золотой фонд», признанный вовсеммире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитиеотечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделируетобразеебудущего.Кино,нарядус литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя,как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать ирефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, створчествомталантливых людей, с историей и культурой страны.
Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость,ониолицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерноесамопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащиеспецназа обладают особыми профессиональными,физическими и моральным качествами,являются достойным примеромнастоящего мужчины.
Единство нации – основа существования российского государства. Единствомногонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народовявляется главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы.

2.2.2.22Внеурочнаядеятельность
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Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья,роднойгород,регион,всянашастранаинарод.ЧувстволюбвиксвоейРодинечеловекнесетвсебевсюжизнь,этоегоопораиподдержка.Родина–этонепростотерритория,это,прежде всегото, что мы любим и готовы защищать.
Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось,что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказываливсестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сѐстры милосердия – историяисовременность.

Россия—странасгероическимпрошлым.Современныегерои—ктоони?
Россияначинаетсясменя?
Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей.Ответственность — это осознанное поведение.
Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересныеновогодниесемейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников внашейстране.
Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фѐдорова. Способы передачиинформации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука»,напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь кчтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад.
Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том численалоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплатаналогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации.
Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. Опровале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностьюосвобожден от фашистской блокады.
Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами?Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства,которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважаюткультуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их.
Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашейстране. 190-летие великого русского учѐного-химика, специалиста во многих областяхнауки и искусства Д.И. Менделеева.
Деньпервооткрывателя.Россияявляетсянетолькосамойбольшой страной вмире, которуюзаеепродолжительнуюисториюшагзашагомисследовали,изучали,открывалирусские

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границыгосударства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферыинформационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии вэтойсфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачиобеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости,транспортнойсвязности. Логикаразвития экономики предполагает защитуи формированиевысокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. Появлениеновых профессий связано с цифровизацией экономики, движением ктехнологическомусуверенитету.
Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают иподдерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – этолюбовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценныемногодетные семьи.
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Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своѐ место в жизни?Чтонужнодля того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом?Примерынастоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому бытьхорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призваниеи стать настоящим профессионалом. Поддержка профессиональногосамоопределенияшкольников в России. Эти вопросы волнуютподростков. Проблемы, с которыми онисталкиваются, и способы их решения.
Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля.Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали,которые проходили в нашей стране.
Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации.Героизмконструкторов, инженеровилетчиков-испытателей первых российских самолетов.Мировыерекордыроссийскихлетчиков.Современноеавиастроение.Профессии,связанные савиацией.
Красивейший полуостровКрымского с богатой историей. Историяполуострова. Значение Крыма.ДостопримечательностиКрыма.
Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремитьсяподдерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населенияиграютважную роль в укреплении экономического потенциалаи социальной стабильностистраны, повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочноеискусство. Цирк в России, История цирка,
цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российскиесилачи,дрессировщики,акробаты,клоуны,фокусники.Цирковыепрофессии.
Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-рекордсмены.Подготовка к полету — многолетний процесс.
Николай Гоголь – признанный классик русской литературы,авторзнаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хутореблизДиканьки».Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны посей день.Экологичноепотребление—способпозаботитьсяосохранностипланеты.
Экологические проблемы как следствия безответственного поведениячеловека.Соблюдать эко-правила — не так сложно.

ИсторияПраздникатруда.Труд–этоправоилиобязанностьчеловека?
Работамечты.Жизненноважныенавыки.

ИсторияпоявленияпраздникаДеньПобеды.ПоисковоедвижениеРоссии.
МогилаНеизвестногоСолдата.СемейныетрадициипразднованияДняПобеды.
19мая1922года—деньрожденияпионерскойорганизации.Цельеесозданияидеятельность.Причины, по которым дети объединяются.

землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себялюбой школьник.
День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто еѐ выбираетсегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русскогофлотоводца,командующего Черноморским флотом(1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798—1800),адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. ВкладА. С. Пушкина вформирование современного литературного русского языка.
Содержание курса по профориентации «Россия мои горизонты»Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономическогоразвития РФ – счастье в труде) (1 час) Россия – страна безграничных возможностей ипрофессионального развития. Культура труда, связь выбора профессии с персональнымсчастьем и экономикой страны. Познавательные цифры и факты об отраслях экономическогоразвития, профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. Формированиепредставлений о развитии и достижениях страны в следующих сферах: медицина и здоровье;архитектура и строительство; информационные технологии; промышленность и добычаполезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и образование;безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; предпринимательство и финансы.Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своѐ будущее» (введение впрофориентацию) (1 час)В 7 классе: тематическое содержание занятия предполагает знакомство с различнымипрофессиональными средами и профессиями через проектную деятельность.Информирование обучающихся о разнообразии сред и современных профессий:формирование представлений о взаимосвязи деятельности различных специалистов придостижении общего результата, решение проектных заданий с профориентационнымкомпонентом, работа в школьных проектных командах для поиска и презентации проектныхрешений. Обучающимся предстоит предложить проектные решения по тематическимнаправлениями виртуального города профессий «Профиград»: выбрать проблему длярешения, сформировать проектную задачу, сформировать команду профессионалов изразных профессий, предложить и презентовать решение.В 8 классе: занятие знакомит обучающихся с разнообразием направленийпрофессионального развития, возможностями прогнозирования результатовпрофессионального самоопределения. На занятии раскрываются существующиепрофессиональные направления, варианты получения профессионального образования(уровни образования). Актуализация процессов профессионального самоопределения.Информирование школьников о видах профессионального образования (высшее образование/ среднее профессиональное образование). Помощь школьникам в соотнесении личныхкачеств и интересов с направлениями профессиональной деятельности.В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в организацияхвысшего образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессиональногообразования (СПО). Актуализация представлений о возможных профессиональныхнаправлениях для учащихся. Повышение познавательного интереса к философии выбора ипостроению своей персональной карьерной траектории развития.Общеинтеллектуальное направление
«Практикум по решению математических задач повышенной трудности»- 9 клРаздел 1.Числа и выражения. Преобразование выражений.Делимость натуральных чисел. Приближенные значения. Степень с целым показателем.Квадратный корень. Корень третьей степени.Числовые выражения и выражения с переменными. Преобразование алгебраических выраженийс помощью формул сокращенного умножения. Исторический очерк.Дробно-рациональные выражения. Тождественные преобразования дробно-рациональныхвыражений.Иррациональные числа. Действия с иррациональными числами. Миф об иррациональныхчислах. Два замечательных иррациональных числа.Раздел 2.Уравнения. Системы уравнений.
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Развитие понятия уравнения. Исторический очерк.Равносильность уравнений, их систем. Следствие из уравнения и системы уравнений.Основные методы решения рациональных уравнений: разложение на множители, введениеновой переменной.Квадратные уравнения. Исторический очерк. Теорема Виета. Решение квадратныхуравнений.Квадратный трехчлен. Нахождение корней квадратного трехчлена. Разложение квадратноготрехчлена на множители.Основные приемы решения систем уравненийРаздел 3Неравенства. Системы неравенств.Развитие понятия неравенства. Исторический очерк. Равносильность неравенств, ихсистем. Свойства неравенств. Решение неравенств. Метод интервалов – универсальныйметод решения неравенств. Метод оценки при решении неравенств. Системы неравенств,основные методы их решения.Раздел 4.Прямоугольная система координат на плоскости.Уравнения прямой, параболы и гиперболы. Уравнение окружности. Исторический очерк.Раздел 5Функции и их графики.Развитие понятия функции. Исторический очерк. Числовые функции, их графики. Функции вприроде и технике. Свойства графиков, чтение графиков. Элементарные приемы построенияи преобразования графиков функций. Графическое решение уравнений и их систем.Графическое решение неравенств и их систем. Построение графиков «кусочных» функций.Раздел 6Арифметическая и геометрическая прогрессии.Формула n-ого члена. Рекуррентная формула. Характеристическое свойство. Сумма n-первых членов. Комбинированные задачи.Раздел 7Текстовые задачи.Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования практических ситуаций иисследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры. Задачи наравномерное движение. Задачи на движение по реке. Задачи на работу. Задачи на проценты.Задачи на пропорциональные отношения. Арифметические текстовые задачи. Задачи сгеометрическими фигурами. Логические задачи. Занимательные задачи. Нестандартныеметоды решения задач (графические методы, перебор вариантов).Раздел 8Уравнения и неравенства с модулем.Определение модуля, свойства модуля, геометрический смысл модуля. Решение уравнений инеравенств с модулем различного типа.Раздел 9Уравнения и неравенства с параметром.Линейные уравнения и неравенства. Квадратные уравнения и неравенства. Применениетеоремы Виета. Расположение квадратного уравнения относительно заданных точек.Уравнения с модулем.

«За страницами учебника русского языка» 9 клРаздел 1.ВведениеТема 1. Заговори, чтоб я тебя увидел. (Высказывания великих людей о русском языке.Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов)Тема 2. Типы речи или типы в речи. (Работа с текстами, определение типов речи).Раздел 2. Орфография
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Необычные правила. (Работа с некоторыми школьными правилами, создание новыхформулировок правил.).Н+Н=НН (Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить правописание н и нн вразных частях речи. Но подсказки есть не во всех словах. Как поступать в таких случаях?Лингвистические игры.)Путеводные звѐзды орфографии. (Рассказ об этимологии – разделе языкознания, которыйисследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и правильное написатьтрудных и не поддающихся проверке слов).Слитно, раздельно иль через дефис? (Употребление дефиса на письме. Роль его в речи и написьме. Работа с текстом.)Не и Ни бывают в слове.(Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. Трудные случаинаписания. Не и НИ в загадках.).Различай и отличай. (Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Их отличия.Дидактические игры и упражнения).Раздел 3.МорфологияМорфологическая семейка. Повторение и закрепление сведение о самостоятельных ислужебных частях речи. Игра- конкурс «Кто больше?»).Тайна в имени твоѐм. (Имя существительное как часть речи: основные морфологическиепризнаки, синтаксическая роль в предложении. Сочинения-миниатюры «Осенняясимфония»).Именная родня. (Все именные части речи русского языка: имя существительное, имяприлагательное, имя числительное и местоимение. Их основные морфологические признаки,синтаксическая роль в предложении. Лингвистические игры «Давайте поиграем».)Братство глагольное.1ч. (Глагол, причастие и деепричастие. Их основные морфологическиепризнаки, синтаксическая роль в предложении. Практическое занятие, определение, какобразуются глагольные формы слова).Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. (Служебные части речи русскогоязыка: предлог, союз и частица. Их применение и употребление в речи и на письме.Лингвистические игры. «Применение слов».)Раздел 4.Синтаксис и пунктуация Сочетание или словосочетание?1ч.(Обобщениеизученного о строении словосочетания, его разновидности и связи. Работа сдеформированными текстами. Лингвистическое лото.)Примыкай, управляй, согласуй. (Составление словосочетаний с согласованием, управлениеми примыканием. Согласование различных названий.)Работа над проектом. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала).Это непростое простое предложение. (Составление предложений. Прямой порядок слов.Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях, для усилениявыразительности речи. Актуальное членение.) Главнее главного. (Подлежащее и способы еговыражения. Решение лингвистических примеров и задач.)Действую по-разному. (Сказуемое и способы его выражения. Виды сказуемых. Игра «Ктобыстрее?»).Определяй и дополняй. (Определение и дополнение как второстепенные членыпредложения, их применение в предложении. Частота употребления определений взагадках.)Где? Когда? Куда? Откуда? (Обстоятельство как второстепенный член предложения, егоприменение в предложении. Работа с деформированным текстом).Назывные именные.(Односоставные предложения: их виды и применение. Назывныепредложения. Дидактические упражнения).Личные отличные. (Односоставные предложения: их виды и применение. Видыодносоставных предложений с главным членом сказуемым. Работа с текстом.)Тройное доказательство родства. (Предложения с однородными членами предложения.Признаки однородности. Употребление однородных членов в географических названияхостровов, гор, местностей, транспортных средств.)
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Соединю родных и разделю. (Как связываются между собою однородные и неоднородныечлены предложения. Однородные и неоднородные определения. Дидактические игры соднородными членами. Лингвистическая игра «Найди несоответствие»).Обратись ко мне красиво! (Роль обращения в предложении и в тексте. Виды обращений.Построение текстов.)Водные или вводные. (Значение и роль вводных слов в предложении и в тексте. Конкурс навосстановление деформированного текста. Игры на внимание.)Сочетай, конструируй и вставляй. (Вводные слова, предложения и вставные конструкции.Их роль и использование в тексте предложения. Использование при них знаков препинания.Конкурс-игра «Что там стоит?..»)Обособим мы тебя. (Предложения с обособленными членами предложения. Их роль впредложении. Понятие обособления. Использование при них знаков препинания. Работа сдеформированным текстом).Квадратное обособление. членов предложения. Сочинение-миниатюра «Весѐлая семейка»).Распространѐнные одиночки. ( Обособление приложения, распространѐнного инераспространѐнного .Решение кроссвордов.)Скажи прямо, не молчи. ( Строение прямой речи, виды речи. Конкурс высказываний налингвистическую тему.)Косвенно чужая речь. (Строение косвенной речи, перестроение прямой речи в косвенную иобратно. Работа с текстами, определение видов речи).Раздел 5Защита проекта.

«Функциональная грамотность по биологии»-9 клРаздел 1.Проектно-исследовательская деятельностьТема 1. Исследовательская деятельностьТеор. часть. Занятие 1.Методика исследовательской деятельности, структураисследовательской работы. Занятие 2. Анализ и обработка исследовательской работы.Выводы исследовательской работы. Оформление исследовательской работы.Практ. часть. Занятие 3.Знакомство с исследовательскими работами. Анализ и обработкаисследовательской деятельности (на примере исследовательских работ). Занятие4.Оформление исследовательской работы (на примере исследовательских работ).Тема 2. Проектная деятельность.Теор. часть. Занятие 1. Проект. Этапы проектной деятельности. Написание и оформлениезаявки.Практ. часть. Занятие 2.Знакомство с проектами. Занятие3.Написание проекта.Занятие4.Решение экологических задач.Экскурсии. Занятие 5. "Экологические объекты окружающей среды".Тема 3. Экологический мониторингТеор. часть. Занятие 1.Задачи и методы мониторинга. Экологическая экспертиза. Методыконтроля. Система мониторинга в крае.Практ. часть. Занятие 2. Отбор проб воды и определение общих показателей воды(температуры, мутности, цвета, запаха, наличие примесей) и водородного показателя (рН).Приготовление водной почвенной вытяжки и определение водородного показателя (рН).Занятие3. Решение экологических задач.Раздел 2. Экстремальные и особые виды воздействия на биосферуТеор. часть. Занятие 1. Экстремальные воздействия на биосферу: антропогенные (военныедействия, аварии, катастрофы), природные (стихийные бедствия). Занятие 2.Последствиявоздействия оружия массового поражения на человека и биосферу. Занятие 3. Последствиятехногенных экологических катастроф на биосферу. Занятие4.Экологические последствиябедствий эндогенного и экзогенного характера (землетрясений, цунами, извержениявулканов, наводнений, штормов, оползней и т.д.). Занятие5.Особые виды антропогенного
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воздействия на биосферу: шумовое, биологическое, электромагнитное воздействия, опасныеотходы.Практ. часть. Просмотр видеофильмов. Занятие6. Работа со справочной литературой.Занятие7. Изучение причин шумового дискомфорта. Иссл. работа. Занятие8.Антропогенные воздействия на биосферу.Раздел 2. Антропогенные воздействия на биосферуТема 4. Основные виды антропогенных воздействий на биосферу (8 часов)Теор. часть. Занятие 1Антропогенные воздействия на биосферу. Занятие2 Классификациявоздействий. Занятие3.Основные виды загрязнителей окружающей среды.Занятие4.Изменение факторов среды в условиях города (трансформация абиотических ибиотических факторов).Практ. часть. Занятие 5.Составление экологической карты поселка. Занятие6.Составлениеэкологического паспорта помещения.Иссл. работа. Занятие 7. Оценка состояния экосистемы микрорайона.Экскурсии. Занятие 8. На предприятия поселка. "Знакомство с эффективностью работыочистных сооружений предприятий-загрязнителей окружающей среды".Тема 5. Антропогенные воздействия на атмосферуТеор. часть. Занятие 1)Состав воздуха, его значение для жизни организмов.Занятие2.Основные загрязнители атмосферного воздуха (естественные, антропогенные).Занятие3.Классификация антропогенного загрязнения: по масштабам (местное,региональное, глобальное), по агрегатному состоянию (газообразное, жидкое, твердое),радиоактивное, тепловое. Занятие4.Источники загрязнения атмосферы. Занятие5.Экологические последствия загрязнения атмосферы ("парниковый эффект", "озоновыедыры", "кислотные дожди"). Занятие6. Приемы и методы изучения загрязнения атмосферы.Практ. часть. Занятие 7.Определение изменения температуры и относительной влажностив кабинете в ходе занятия. Занятие8. Знакомство с приемами и методами изучениязагрязнения атмосферы. Занятие 9. Решение экологических задач.Иссл. работа. Занятие 10.Влияние выбросов производства на атмосферу. Занятия 11.Загрязнение окружающей среды автотранспортными средствами.Экскурсии. Занятие 12.На предприятия-загрязнители атмосферного воздуха.Тема 6. Антропогенные воздействия на литосферуТеор. часть. Занятие 1Деградация почв, причины деградации почв. Занятие2.Эрозия почв:ветровая, водная. Занятие3.Загрязнители почв (пестициды, минеральные удобрения, нефть инефтепродукты, отходы и выбросы производства, газодымовые загрязняющие вещества).Занятие4. Экологические последствия загрязнения литосферы (вторичное засоление,заболачивание почв, опустынивание, физическое "загрязнение" горных пород). Занятие5.Приемы и методы изучения загрязнения литосферы.Практ. часть. Занятие 6. Составление карт местности с расположениемнесанкционированных свалок. Занятие7. Изготовление поделок из отходов продукцииодноразового использования.Экскурсии. Занятие 8."Выявление несанкционированных свалок в окрестностях поселка".Тема 7. Антропогенные воздействия на биотические сообщества (7 часов)Теор. часть. Занятие 1. Экологические функции леса. Классификация лесов повыполняемым функциям (защитные, ограниченно-эксплуатационные, эксплуатационные).Занятие2.Классификация антропогенных воздействий на биотические сообщества: прямоевоздействие (вырубка лесов, пожары, затопления), косвенное воздействие (загрязнениевоздуха, воды, применение пестицидов и минеральных удобрений). Занятие 3.Экологические последствия воздействия человека на растительные сообщества (уменьшениебиологического разнообразия, дестабилизация экосистем). Занятие4. Роль животного мира вбиосфере. Занятие5.Основные причины сокращения численности и вымирания животных.Занятие6. Приемы и методы изучения влияния человека на биотические сообщества.Практ. часть. Занятие 6.Просмотр видеофильмов. Работа с доп. литературой.Занятие7.Решение задач.
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Тема 8. Антропогенные воздействия на гидросферуТеор. часть. Занятие 1.Загрязнение вод: химическое (нефть и нефтепродукты, СПАВы,пестициды, минеральные удобрения и др.), бактериальное (вирусы и болезнетворныемикроорганизмы), физические (радиоактивные вещества, тепло и др.). Занятие2.Источникизагрязнения вод. Занятие3-4.Экологические последствия загрязнения гидросферы(эвтрофикация водоемов, истощение вод). Занятие5-6.Приемы и методы изучениязагрязнения гидросферы.Практ. часть. Занятие 7.Знакомство с приемами и методами изучения загрязнениягидросферы .Занятие 8-9.Решение экологических задач.Иссл. работа. Занятие 10-11.Оценка экологического состояния водоема. Исследованиеприродных вод.Обобщение и систематизация знаний (1 час)Практ. часть. Занятие1. Конференция исследовательских работ кружковцев
«Наш край»1. Основание и становление Суходола.Практика: Подготовка сообщений об истории Суходола, экскурсия по селу.Суходол - уездный центр. Как учились дети Суходола.Практика: Экскурсия в музей школы. Текущий контроль (викторина).Символика района.Практика: рисунок одного герба по памяти, оформление выставки и анализ работ.Истоки улиц сельских.Принципы расположения улиц в населенных пунктах. Регулярный план застройки села.Старые и новые названия улиц. Понятия «достопримечательность», «описание»,«экскурсия».Практика: Составление таблицы «Старые и новые названия улиц», сбор информации поистории одной из улиц села, составление мини-экскурсии на тему «Моя улица на картесела», «Улица, на которой я живу», «Любимый уголок моей улицы», «История называниямоей улицы»Работа над рукописной книгой«Моя улица в селе». Оформление поискового материала, отработка и выбор формывыступлений: репортаж с улицы; заочная мини экскурсия; разыгрывание сценок.Каменная летопись села.Виды памятников. Статус памятников: федерального, регионального, местного значения.История создания, авторы, судьбы памятников города, мемориальные доски. Понятия«памятник», «регион», «монумент», «мемориал», «мемориальная доска», «архитектура».Практика: игра «Узнай по описанию», «Я памятник воздвиг...»Село и его жители.Знакомство с деятельностью наиболее известных людей, внесших вклад в становление иразвитие города. Знаменитые горожане. Понятия «основатели», «купцы», «мэр», «почетныеграждане».Практика: подготовка сообщений «Их именами наше село гордится», «Вклад моей семьи вразвитие города». Посещение музеев города.Суходол- культурный.Школьный музей, его отделы: природы, истории, этнографии, литературы. Прошлое этихзданий. Понятия «культурный», «культовый». Азбука поведения.Практика: экскурсия в школьный музей.Игра «(Вариант: тест по разделу)Итоговое мероприятие отдела «Путешествие по родному селу».2. МойЧердаклинский район.Чердаклинский район - часть России.Символика Ульяновской области. Образы и сюжетыКругом родные места.
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Откуда ты родом? Понятия род, родственники, степени родства. Вклад моей семьи вразвитие республики. Я - семья - фамилия. История края в истории моей семьи.Практика: знакомство со специальной литературой, сбор информации, индивидуальнаяработа, обработка материала,составление рассказа-описания (сочинения, заочной экскурсии) совместно с родителями.Традиционные занятия населения края- землепользование, охота, рыболовство,собирательство. Верования, связанные с охотой, рыболовством.Богатство села - национальное достояние. Животный и растительный мир села. Водоемы.Практика: викторина «Знаешь ли ты лес?». Наблюдения в природе. Игра «Географическоеказино». Составление и разгадывание кроссвордов. Экскурсия в музей природы.Национальный состав Чердаклинского района.Памятные места Чердаклинского района.Календари: народный, промысловый. Календарные праздники в году.Народные и церковные традиции праздников. Семья как носитель традиций.Практика: «Народ примечает». Поиск примет и их объяснение. Подготовка, проведениепраздников.Изучение материалов, освещающих историю сел Чердаклинского района, сбор экспонатов,отражающих различные периоды истории села. Способы фиксирования историческихсобытий.Практические занятия: оформление выставок, подготовка пособий для предметныхкабинетов и материалов для школьного музея, работа в фондах музея, архивах, библиотек,определение каталогов музейных коллекций.3. Учет и хранение фонда.Прием и выдача предметов. Научное определение и описаниепредметов, организация хранения. Общие требования к обеспечению сохранности предметовв экспозиции и фондах.Практические занятия: проведение инвентаризации, шифровки ипервичной научной обработки собранной в ходе поиска коллекций.4. Экспозиционная работа.Пояснительные тексты. Порядок создания экспозиции: изучение и отбор материалов,составление тематико-экспозиционного плана, разработка проекта художественногооформления, обсуждение и утверждение плана и проекта, изготовление оборудования,текстов, элементов оформления, монтаж.Практические занятия: анализ содержания, прием построения и оформления экспозициишкольного музея по отдельным разделам и комплексам, создание параллельно выставки-передвижки.5. Тема и цель экскурсий.Тема и структура содержания. План экскурсии. Формулировка цели. Познавательные ивоспитательные функции цели -установки, ее определяющая роль в разработке экскурсии.Особенности работы с местным населением.Практические занятия: распределение нескольких экскурсионных тем между кружковцамии прослушивание тем этих экскурсий в музее, составление примерного плана каждойэкскурсии, определение цели-установки.6. Экскурсионные методы и приемы.Взаимодействие методов на экскурсии. Метод показа. Метод рассказа. Метод беседы, еговарианты и условия использования.Практические занятия: отработка на экспозиции методики проведения показа и анализагруппы экспонатов, использования приемов демонстрации, соревнования экспонатов,констатации фактов, цитирования, мысленной реконструкции событий; составлениевопросника и проведение тематической беседы в ходе экскурсии. Культурно- массовая иполитике -воспитательная работа. Основные требования. Основные формы проведения:экскурсии, лекции, беседы, встречи, конференции, викторины. Организация мероприятий.Особенности работы с местным населением.Практические занятия: знакомство с постановкой массовой работы школьного музея,участие в проведении нескольких мероприятий, самостоятельная подготовка одного
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массового мероприятия с использованием созданной выставки.7. Отработка и сдача экскурсии.Подготовка и цель экскурсии. Изучение темы экскурсий. Отбор экспонатов и составлениемаршрута. Отработка с дачи экскурсии. Дальнейшее совершенствование экскурсии имастерства экскурсовода.Практика: «Народ примечает». Поиск примет и их объяснение. Подготовка, проведениепраздников. прослушивание экскурсий по разным темам, составление своего вариантатематике экскурсий. Объекты сельских экскурсий. Памятники истории и культуры.Экскурсионные элементы. Особенности методики проведения экскурсии по селу. Методикаподготовки и проведения комплексной экскурсии.Практические занятия: прослушивание одной-двух городских экскурсий с обсуждением иразбором специфических особенностей этих экскурсий; подготовка и проведение экскурсиипо школе.
Гражданско-патриотическое направление
«Я-гражданин»- 9 клРаздел 1. ЧТО ТАКОЕ ПРАВОЧто такое право. Правовая норма. Как найти нужный закон?Раздел 2. ПРАВООТНОШЕНИЯДееспособность несовершеннолетних. Виды правоотношений: гражданские,административные, уголовные и др. Юридическая ответственность.Раздел 3. ПРАВО И ЧЕЛОВЕКПрава человека. Права несовершеннолетних.Раздел 4. ПРАВО И ГОСУДАРСТВООсновы конституционного строя. Как принимаются законы. Органы государственной власти.Органы местного самоуправления. Какие органы называют правоохранительными.Раздел 5. ГРАЖДАНИН И ГОСУДАРСТВОПравовое государство и гражданское общество. Право избирать и быть избранным. Воинскаяобязанность. Административная и дисциплинарная ответственность. Уголовнаяответственность несовершеннолетнихРаздел 6. МОЯ «МАЛАЯ» РОДИНАГосударственные символы Ульяновской области. Историческое прошлое Симбирска.Виртуальная экскурсия в краеведческий музей города. Знаменитые люди города.Раздел 7. ИМЕНИТЫЕ ЛЮДИВеликие ученые России. Знаменитые военачальники 19 века. Знаменитые военачальники 20века. Герои Великой Отечественной войны. Города – герои. Герои России

Рабочая программа воспитания
2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процессаДанная программа направлена на приобщение обучающихся к российскимтрадиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе,а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир иналаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательнойпрограммы МБОУ Мирновской СШ и призвана помочь всем участникам образовательногопроцесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самымсделать школу воспитывающей организацией.Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимсяличностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российскойидентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностныеустановки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-
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значимой деятельности школы.Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися вшколе. МБОУ Мирновская СШ является средней общеобразовательной школой,численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 326 человека, численностьпедагогического коллектива – 45 человека. Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по тремуровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднееобщее образование.МБОУ Мирновская СШ - это сельская школа, находящаяся недалеко от центрарайона и в 50км от областного центра, в поселке имеется детская школа искусств №2,спорткомплекс «Буран», дом культуры МУК Мирновский, качество сети Интернет: имеетсяоптоволокно. Расположение села до Заволжского района Ульяновска составляет 15 - 20 км.Данные факторы вносят свои особенности в воспитательный процесс.Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе,сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе.Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимаетприроду как естественную среду собственного обитания.Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, нои культурным центром села.Близость к городу вносит свои коррективы. У обучающихся есть возможностьвыезжать из поселка и посещать культурные места города. Не редко ученики нашей школыпосещают курсы или объединения дополнительного образования вне поселка.Круг общения детей здесь обширен, поскольку на занятия в споркомплекс «Буран»также приезжают ребята из поселений района и города. В условиях сельской местности удетей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитаниестарших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школыродились в нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностныеособенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуютустановлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,школьниками и их родителями.В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностныхконтактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду,что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся иучителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.Однако, дети общительны и легко налаживают новые контакты в видуприближенности к городу. Ребята в курсе всех событий (культурный и спортивных) в видуобщения со сверстниками из города, а также посредством сети интернет. Практически укаждого 2 школьника имеется телефон с выходом в интернет (часто безлимитным)Таким образом, учитываем все условия для ребенка по выбору форм, способовсамореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей.В процессе воспитания сотрудничаем с МКУ Чердаклинским ЦДО, МКУ Детско-юношеская школа искусств, детским технопарком «Кванториум», с библиотеками и музеямигорода Ульяновска, с духовно-патриотическим центром с. Арское, Региональнымотделением Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство», сВУЗами и СУЗами г.Ульяновскаи др. Начали принимать участие в проектах Российскогодвижения школьников.В школе функционируют спортивный клуб «Олимпия», волонтѐрский отряд«Доброе сердце».Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействияпедагогов и школьников:- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка принахождении в школе;
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствоватьрешение следующих основныхзадач:
- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы посозданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательныевозможности общешкольных ключевых дел,- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока,поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;- инициироватьиподдерживатьученическоесамоуправление–какнауровне

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка ивзрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников ипедагогов;- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями,позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предметасовместной заботы и взрослых, и детей;- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия егоэффективности.Основными традициями воспитания в образовательной организации являютсяследующие:- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграциявоспитательных усилий педагогов;- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведениеи коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемыхдля воспитания других совместных дел педагогов и школьников;- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличиваетсяи его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамкахшкольных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление вних доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя,реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую,организационную, посредническую функции.
2.3.2. Цель и задачи воспитания

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российскойобщеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентныйгражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающейответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных икультурных традициях российского народа.Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ Мирновской СШ являетсяформирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности косуществлению ответственного выбора собственной индивидуальнойобразовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе.
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечениепозитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечениесоответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношенияпедагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка иусилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха вдостижении поставленной цели в связи с этим важно.
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1. Ввоспитаниидетеймладшегошкольноговозраста(уровеньначальногообщего образования) таким целевым приоритетом являетсясоздание благоприятныхусловий для:- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знанийосновныхнорм и традиций того общества, в котором они живут,- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, тоесть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нор- мам ипринятым традициям поведения школьника- развития умений и навыков социально значимых отношений школьниковмладших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых делвдальнейшем.К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня,относятсяследующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнятьпосильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать старшим;- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как вучебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;- знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом,двор,улицу, село,своюстрану;- беречьи охранятьприроду(ухаживатьзакомнатными растениями вклассе илидома,заботитьсяосвоихдомашнихпитомцахи,повозможности,обездомныхживотныхв своемдворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,водоѐмы);- проявлять миролюбие— незатевать конфликтов и стремиться решать спорныевопросы, не прибегая к силе;- стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания;- бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым;- соблюдатьправилаличнойгигиены,режимдня,вестиздоровыйобразжизни;

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование,организацию,проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;- инициироватьиподдерживатьдеятельностьдетскихобщественныхорганизаций ( и«Юнармия»);- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать ихвоспитательные возможности;- организовыватьпрофориентационнуюработусобучающимися;- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укреплениеколлективных ценностей школьного сообщества;- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать еевоспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни иположительного имиджа и престижа Школы;- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законнымипредставителями, направленную на совместное решение проблем личностногоразвитияобучающихся.Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастнымособенностям школьников позволяет выделить в ней следующиецелевые приоритеты,соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделятьпервостепенное, но не единственное внимание:
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- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремитьсяустанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищатьслабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительноотноситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иногоимущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-тонепохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общегообразования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственныхценностных ориентаций;- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взросломумиру; - развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,ценностных отношений: к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; к труду как основному способу достижения жизненного благополучиячеловека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущенияуверенности в завтрашнем дне; к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в которомчеловек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками икоторую нужно оберегать; к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп- койдружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданияблагоприятного микроклимата в своей собственной семье; к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущеечеловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,театр, творческое самовыражение;
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошегонастроения и оптимистичного взгляда на мир; к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, какравноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраиватьдоброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радостьобщения и позволяющие избегать чувства одиночества; к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся исамореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общегообразования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел,жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школеинтереснуюисобытийнонасыщеннуюжизньдетейипедагогов,чтостанетэффективнымспособом профилактики антисоциального поведения школьников.
2.3.3.Виды,формыисодержаниедеятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамкахследующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено всоответствующем модуле.
Модуль«Классноеруководство»Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организуетработус коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работус учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся илиихзаконными представителями.Работаскласснымколлективом:

реальныйпрактическийопыт,которыйонимогутприобрести,втомчислеившколе,в том числе:
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшениешкольной жизни; опыт управления образовательной организацией, планирования, принятиярешений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенцийсамоуправления; опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родномугороду, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; опыт природоохранных дел; опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научныхисследований, опыт проектной деятельности; опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческогосамовыражения; опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилыхлюдях, волонтерский опыт; опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемогосамовыражения и самореализации.Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижениепоставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки,которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческихвзаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннеесебя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьмиразных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы изтрудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложныхпоисках счастья для себя и окружающих его людей.
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инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;организация интересных и полезных для личностного развития ребенкасовместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационнойнаправленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разнымипотребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для нихзначимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. проведение классных часов как часов плодотворного и доверительногообщения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения кличности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставленияшкольникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,создания благоприятной среды для общения.сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение икомандообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые класснымируководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие всебя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческиеподарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьникувозможность рефлексии собственного участия в жизни класса. выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детямосвоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.Индивидуальная работа с учащимися: изучение особенностей личностного развития учащихся класса черезнаблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специальносоздаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческихотношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя сродителями школьников, с преподающими в его классе учителями. поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вузаи дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблематрансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую онисовместно стараются решить. индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнениеими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед склассным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместеанализируют свои успехи и неудачи. коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителямиили законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взятьна себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе: регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и требованийпедагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
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конфликтов между учителями и учащимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретныхпроблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающихпедагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса дляобъединения усилий в деле обучения и воспитания детей.Работа с родителями учащихся или их законными представителями: регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах ихдетей, о жизни класса в целом; помощь родителям школьников или их законным представителям врегулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; создание и организация работы родительских комитетов классов,участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросоввоспитания и обучения их детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению делкласса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,направленных на сплочение семьи и школы.

«Курсы внеурочной деятельности»Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельностиосуществляется преимущественно через:- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, котораяпредоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимыезнания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимыеотношения, получить опыт участия в социально значимых делах;- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослыхобщностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивнымиэмоциями и доверительными отношениями друг к другу;- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенныесоциально значимые формы поведения;- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерскойпозицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимыхтрадиций;- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельностипроисходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленныена передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическоемировоззрение и научную картину мира.
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающиеблагоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные нараскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценитьпрекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общеедуховно-нравственное развитие.Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности,направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре,природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения ксвоему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,ответственности, формирование установок на защиту слабых.Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности, направленные наразвитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия иуважительного отношения к физическому труду.Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные нараскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие уних навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

«Школьный урок»Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урокапредполагает следующее: установление доверительных отношений между учителем и егоучениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьбучителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации ихпознавательной деятельности; побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятыенормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания школьников к ценностному аспектуизучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социальнозначимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своегомнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; использование воспитательных возможностей содержанияучебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданскогоповедения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующихтекстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт веденияконструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьниковкомандной работе и взаимодействию с другими детьми; включение в урок игровых процедур, которые помогаютподдержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивныхмежличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательнойатмосферы во время урока; организация шефства мотивированных и эрудированных
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учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социальнозначимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельностишкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательскихпроектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решениятеоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навыкуважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своейточки зрения.
Модуль «Самоуправление»Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать вдетях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувствособственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности длясамовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классовне всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправлениеиногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образомНа уровне школы:через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учетамнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятияадминистративных решений, затрагивающих их права и законные интересы;через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех илииных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;На уровне классов:через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся классалидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванныхкоординировать его работу с работой Совета старшеклассников и классных руководителей;

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различныенаправления работы класса;На индивидуальном уровне:через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализобщешкольных и внутриклассных дел;через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направленияработы в классе
Модуль «Профориентация»Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организациюпрофессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка –подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональнойдеятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует егопрофессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальноммире, охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную
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Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды»Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ееграмотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированиюунего чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимаетнастроение,предупреждаетстрессовыеситуации,способствуетпозитивномувосприятию

составляющие такой деятельности: циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовкушкольника к осознанному планированию и реализации своего профессиональногобудущего; профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знанияшкольников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах инедостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления осуществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; посещение дней открытых дверей в средних специальных учебныхзаведениях и вузах; совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященныхвыбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; участие в работе всероссийских профориентационных проектов,созданных в сети интернет; освоение школьниками основ профессии в рамках курсоввнеурочной деятельности.
Модуль «Школьные медиа»Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников,формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализацииучащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующихвидов и форм деятельности: разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников иконсультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через группы школыв соцсетях) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольныхключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученическогосамоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцевгруппа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющаявидеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей,конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьникови педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях понаправлению с целью освещения деятельности образовательной организации винформационном пространстве, привлечения внимания общественности к образовательнойорганизации, информационного продвижения ценностей и организации виртуальнойдиалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открытообсуждаться значимые для образовательной организации вопросы;
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ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формыработы с предметно-эстетической средой школы как:

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая можетслужить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные ивнеучебные занятия;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, атакже знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях,происходящих в школе; озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных иприспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоныактивного и тихого отдыха; благоустройство классных кабинетов, осуществляемое класснымируководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявитьсвои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общенияклассного руководителя со своими детьми; событийное оформление пространства при проведении конкретныхшкольных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров,выставок, собраний и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особойшкольной символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьнойформы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественныемоменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественныхцеремоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковыхсобытий;  акцентирование внимания школьников посредством элементовпредметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностяхшколы, ее традициях, правилах.

Модуль «Работа с родителями»Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляетсядля более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечиваетсясогласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями илизаконными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов иформ деятельности:На групповом уровне: Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школойи решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режимеобсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; встречи родителей с приглашенными специалистами: социальнымиработниками, врачами, инспекторами ПД, ГИБДД, представителями прокуратуры повопросам профилактики;
 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в
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ходекоторого родители получают рекомендацииклассныхруководителейиобмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещаетсяинформация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новостиНа индивидуальном уровне: обращениекспециалистампозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребенка; помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; индивидуальное консультирование c цельюкоординациивоспитательных усилий педагогов и родителей.

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется повыбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основныхпроблем школьного воспитания и последующего их решения.Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализвоспитательной работы в школе, являются:- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и кпедагогам, реализующим воспитательный процесс;- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующийэкспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких каксодержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений междушкольниками и педагогами;- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательнойдеятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелогопланирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм исодержания их совместной с детьми деятельности;- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развитияшкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитиешкольников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвуетнаряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации исаморазвития детей.Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательногопроцесса:1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамикаличностного развития школьников каждого класса.Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителемдиректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов назаседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете



337
школы. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации исаморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика«Уровеньвоспитанности».Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие преждесуществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить заминувшийучебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемыпоявились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойдеятельности:

2.Состояниеорганизуемойвшколесовместнойдеятельностидетейивзрослых.
ПоказателикачествареализацииПрограммывоспитанияпомодулям:

№п/п
Направление Критерии Способполученияинформации

Ответственные Оценочныйинструментарий1. Результатывоспитания,социализации исаморазвитияобучающихся

Динамикаличностногоразвитияобучающихся каждогокласса

Педагогическоенаблюдение(в протокол МО –наличие проблем)

Классныеруководители,заместительдиректора

Методика Н.П. Капустина

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихся ивзрослых

Наличиеинтересной,событийнонасыщенной иличностноразвивающейсовместнойдеятельностиобучающихся ивзрослых

Беседы собучающимися иих родителями,педагогическимиработниками,лидерами классаишколы,(в протокол МОилипедсовещания,педсовета –результатыкачествавоспитания повыбраннымпоказателям)

ЗаместительдиректораКлассныеруководители, Активныеродители

Анкеты(опросы) дляучащихся иродителей поитогампроведениявоспитательных мероприятий

№моду Показатели Метод мониторинга Ответственный
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ляп/п
3.1. Качество совместнойдеятельности классныхруководителей и ихклассов

Анализ динамикиотзывов родителей(письменных)
Классныйруководитель

3.2. Качество организуемойв школе внеурочнойдеятельности
Анализ динамикирезультатов внеурочнойдеятельности(творческие отчеты)

Заместительдиректора, педагог- организатор
3.3. Качество реализацииличностноразвивающегопотенциала школьных уроков

Анализ динамикирезультатов поведения иактивностиучащихся на уроках, ВШК

Заместительдиректора

3.4. Качество существующегов школе детскогосамоуправления
Анализ динамикипродуктивной активностиобучающихся вжизнедеятельности класса(школы)

Классныйруководитель

3.5. Качество работышкольных СМИ Отчет о наличиисодержательной информациио трансляции воспитательнойпрактики

Классныйруководитель

3.6. Качество организациипредметно-эстетическойсреды школы
Информация о наличии ивыполнении паспорта развитиякабинета;-Информация о наличиифункциональных зонактивного и тихого отдыха всвободномпространстве школы

Заместительдиректора,классныеруководители

3.7. Качество взаимодействияшколы и семейобучающихся
Анализ динамикиохватадетей/родителей ирезультативностипроведенных совместныхмероприятий

Классныйруководитель

3.8 Качествовоспитательной работыклассных руководителей
Динамика показателейотчета классногоруководителя поустановленной форме

Заместительдиректора,классныеруководители
2.4. Программа коррекционной работы
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися приполучении основного общего образования
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Программа коррекционной работы направлена на создание комплексной системыпсихолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ дляуспешного освоения основной образовательной программы на основе компенсациипервичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизацииресурсов социально- психологической адаптации личности ребенка.Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:
 создание в МБОУ Мирновской СШ специальных условий воспитания,обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей сограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации идифференциации образовательного процесса; дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особымиобразовательными потребностями в МБОУ Мирновской СШ
Цели программы: коррекционной работы заключается в определениикомплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощиобучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы наоснове компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений вразвитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личностиребенка.Задачи программы: Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленнымиограниченными возможностями здоровья Определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ иоказание им специализированной помощи при освоении основной образовательнойпрограммы основного общего образования;
 Создание оптимальных специальных условий для получения основногообщего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,коммуникативных способностей;
 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья сучѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальныхвозможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организацияиндивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением вфизическом и (или) психическом развитии Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительнымобразовательным программам и получения и получения дополнительныхобразовательных коррекционных услуг
 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей сограниченными возможностями здоровья Оказание консультативной и методической помощи родителям (законнымпредставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,социальным, правовым и другим вопросамДети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояниездоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образованиявне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие
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дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами,но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическомразвитии.Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: Дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы и поведения; Дети с нарушениями речи; Дети с нарушениями интеллекта; Дети, имеющие трудности в обучении обусловленные ЗПР Соматически ослабленные дети Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата.Существующие дидактические принципы (систематичности, активности,доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетомкатегорий обучаемых школьников.Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся сОВЗ, такие, например, как:

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению икоррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различногопрофиля в решении проблем этих детей; принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы вобход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; принцип комплексности – преодоление нарушений должно носитькомплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работупедагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог(олигофренопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник,социальный педагог и др.).
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированныхкоррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися сособыми образовательными потребностями основной образовательной программыосновного общего образования.Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.Характеристика содержания направлений коррекционной работыДиагностическая работа может включать в себя следующее:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ приосвоении основной образовательной программы основного общего образования; проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностикинарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося сОВЗ, выявление его резервных возможностей; изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер иличностных особенностей обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребенка;
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Мероприятия
урочные внеурочные внешкольные

Наблюдение и педагогическаяхарактеристика основного учителя,оценка зоныближайшего развития ребѐнка изучение развитияэмоционально-волевой,познавательной, речевой сфер иличностных особенностейобучающихся; системныйразносторонний контроль зауровнем и динамикой развитияребѐнка с ограниченнымивозможностями здоровья(мониторинг динамики развития,успешности освоенияобразовательных программосновного общего образования). определение уровняактуального и зоны ближайшегоразвития обучающегося сограниченными возможностямиздоровья, выявление его резервныхвозможностей;

Обследованияспециалистами школы(психолог, соц.педагог)) -изучение социальнойситуации развитияусловийсемейного воспитанияребѐнка;- изучениеадаптивныхвозможностей уровнясоциализации ребѐнкаограниченнымивозможностями здоровья;

Медицинское обследование,заключение психолого-медико-педагогическойкомиссии (ПМПК) выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихся сограниченнымивозможностями здоровьяпри освоении основнойобразовательнойпрограммы основногообщего образования; проведениекомплексной социальнопсихолого-педагогическойдиагностики нарушений впсихическом и (или)физическом развитииобучающихся сограниченнымивозможностями здоровья;
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционныхпрограмм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения всоответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностейобучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; развитие и укрепление зрелых личностных установок, формированиеадекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,коммуникативной компетенции; развитие компетенций, необходимых для продолжения образования ипрофессионального самоопределения;

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ; мониторинг динамики развития, успешности освоенияобразовательныхпрограмм основного общего образования.
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 совершенствование навыков получения и использования информации (наоснове ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации вреальных жизненных условиях; социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни припсихотравмирующих обстоятельствах.

Мероприятияурочные внеурочные внешкольныеИспользование специальныхпрограмм, учебников.Стимуляция активнойдеятельности самогоучащегосяИспользование учителемэлементов коррекционныхтехнологий, специальныхпрограмм, проблемных формобучения, элементовкоррекционно- развивающегообучения-реализацию комплексногоиндивидуальноориентированного социально-психолого-педагогического имедицинского сопровожденияв условиях образовательногопроцесса обучающихся сограниченнымивозможностями здоровья сучѐтом особенностейпсихофизического развития;- выбор оптимальных дляразвития ребѐнка сограниченнымивозможностями здоровьякоррекционныхпрограмм/методик, методов иприѐмов обучения всоответствии с его особымиобразовательнымипотребностями;

Организация часовобщения, коррекционныхзанятий, индивидуальноориентированныхзанятий; занятия соспециалистами,соблюдение режима дня,смены труда и отдыха,полноценное питание,прогулки. Организациячасов общения,групповых ииндивидуальныхкоррекционных занятий,занятия соспециалистами,соблюдение режима дня;- организацию ипроведениеиндивидуальных игрупповыхкоррекционно-развивающих занятий,необходимых дляпреодоления нарушенийразвития и трудностейобучения;- коррекцию и развитиевысших психическихфункций, эмоционально-волевой, познавательнойи речевой сфер;- развитие форм инавыков личностногообщения в группесверстников,коммуникативнойкомпетенции;- социальную защит уребѐнка в случаях

Соблюдение режимадня, сменаинтеллектуальной деятельностина эмоциональную идвигательную, семейнаяигротерапия, сказкотерапия,изотворчество,психогимнастика, общееразвитие ребѐнка, его кругозора,речи, эмоций и т.д.Посещение учрежденийкультуры и искусства, выездына природу, путешествия,чтение книг, общение сразными (по возрасту, и т.д.)людьми, посещениеспортивных секций, кружков ит.п.-развитие компетенций,необходимых дляпродолжения образованияи профессиональногосамоопределения;- формирование навыковполучения и использованияинформации (на основе ИКТ),способствующих повышениюсоциальных компетенций иадаптации в реальныхжизненных условиях;- социальную защит у ребѐнкав случаях неблагоприятныхусловий жизни припсихотравмирующихобстоятельствах.
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неблагоприятныхусловий жизни припсихотравмирующихобстоятельствах.

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиямиосновного общего образования; развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватныхформ утверждения самостоятельности, личностной автономии; - формирование способоврегуляции поведения и эмоциональных состояний;
Консультативная работа включает в себя следующее: выработку совместных обоснованных рекомендаций по основнымнаправлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участниковобразовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптациисодержания предметных программ;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания иприемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействиесвободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и местаобучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальнымиспособностями и психофизиологическими особенностями.

Мероприятия
урочные внеурочные внешкольные
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Информационно-просветительскаяработавключаетвсебяследующее: информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся сособыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),педагогических работников;
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,информационные стенды, печатные материалы), направленные наразъяснениеучастникамобразовательногопроцесса–обучающимся(какимеющим,такинеимеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательногопроцесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законныхпредставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностейразличныхкатегорий детей с ОВЗ.

Систематическиевалеопаузы, минуты отдыха,смена режима труда и отдыха.Сообщение учащемусяважных объективных сведенийоб окружающем мире,предупреждение негативныхтенденций развития личности -выработку совместныхобоснованных рекомендацийпо основным направлениямработы с обучающимися сограниченнымивозможностямиздоровья, единых для всехучастников образовательногопроцесса; консультированиеспециалистами педагогов повыбору индивидуальноориентированных методов иприѐмов работы собучающимися сограниченнымивозможностями здоровья;

Сменаинтеллектуальнойдеятельности наэмоциональную идвигательную и т.п.,контакты сосверстниками,педагогами,специалистамишколы.-консультативнуюпомощь семье ввопросах выборастратегиивоспитания иприѐмовкоррекционногообучения ребѐнка сограниченнымивозможностямиздоровья;

Социализация и интеграция вобщество ребѐнка Стимуляцияобщения ребѐнка Чтение ребѐнкукниг Посещение занятий в системедополнительного образования поинтересу или формирование череззанятия его интересовПроявление родительскойлюбви и родительских чувств,заинтересованность родителей вделах ребѐнка;консультационнуюподдержку и помощь, направленныена содействие свободному иосознанному выбору обучающимисяс ограниченными возможностямиздоровья профессии, формы и местаобучения в соответствии спрофессиональными интересами,индивидуальными способностями ипсихофизиологическимиособенностями.

Мероприятия
урочные внеурочные внешкольные



345
информационная поддержкаобразовательнойдеятельностиобучающихся сособымиобразовательнымипотребностями, ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработников;

- различные формыпросветительскойдеятельности (лекции,беседы, информационныестенды, печатныематериалы), направленныена разъяснение участникамобразовательного процесса— обучающимся (какимеющим, так и неимеющим недостатки вразвитии), их родителям(законным представителям),педагогическим работникам— вопросов, связанных сособенностямиобразовательного процесса исопровожденияобучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья;

- проведение тематическихвыступлений для педагоговиродителей (законныхпредставителей) по разъяснениюиндивидуально типологическихособенностей различныхкатегорий детей с ограниченнымивозможностями здоровья.

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения иподдержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающаякомплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоенияосновной образовательной программы основного общего образованияДля реализации программы коррекционной работы в МБОУ Мирновской СШсоздана служба комплексного психолого-социального сопровождения и поддержкиобучающихся с ОВЗ.Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления илисогласия в письменной форме их родителей (законных представителей).Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся сОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом), регламентируются локальными нормативными актами Положение о ПМКК,а также уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихсяявляется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательнойорганизации, представителей администрации и родителей (законных представителей).Классные руководители, совместно с педагогом-психологом: участвуют в изученииособенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статусасемьи; выявляют признаки семейного неблагополучия;своевременно оказывают социальную помощь и поддержку обучающимся и ихсемьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций,затрагивающих интересы подростков с ОВЗ;принимают участие в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборепрофессиональных склонностей и интересов.
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Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения иподдержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,материально-технических, информационных (Федеральный закон "Об образовании вРоссийской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ ст. 42, 79).
План работы ПМПкна2023-2024учебныйгод

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамкахреализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологурекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личностишкольников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах.Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят впроведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферыобучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социальноговзаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке иосуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленнойна сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативнуюработу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным собучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями ипедагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров итренингов.В реализации диагностического направления работы могут принимать участие какучителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так испециалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).Данное направление может быть осуществлено ПМПк.ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей сОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательнойорганизацией самостоятельно и утверждается локальным актом.Цель работы ПМПк:выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание импомощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случаенеобходимости, индивидуальной программыобучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития иуспеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и врабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников)дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), логопед, фельдшер ФАП. Родители уведомляются о проведении ПМПк(Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.42, 79).

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные
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Диагностическое направлениеОбучающиеся1. Наблюдение и обследование вновьпоступивших в школу обучающихся, сцелью определения дальнейшейпомощи.

В течение года Члены ПМПк

2. Обследование первоклассников, сцелью определения коррекционно-развивающей помощи.
Сентябрь Члены ПМПк

3. Диагностика и тестирования повопросам школьной зрелостипервоклассников.
Сентябрь Члены ПМПк

4. Обследование эмоционально –волевой сферы обучающихся 9классов.
Сентябрь Члены ПМПк

5. Адаптация пятиклассников кшкольному обучению. Выявлениепроблем адаптационного периода.
октябрь Члены ПМПк

6. Выявление проблем самоопределенияи профессиональной направленностивыпускников 9, 11 классов.
февраль-март Члены ПМПк

7. Наблюдение и обследованиеобучающихся, воспитанников школы сцелью выявления проблем в развитиии поведении.

по необходимости,по требованию Члены ПМПк

8. Осуществление психолого-педагогической диагностикиучащихся, выявление резервныхвозможностей развития.

по необходимости,по требованию Члены ПМПк

Консультативное направлениеРодители (законные представители)1. Индивидуальное консультированиеродителей, по даннымдиагностического обследования.
по итогамдиагностики

2. Индивидуальные консультации повопросам воспитанияи обучения обучающихся,воспитанников с нарушениямиразвития.

в течение года

3. Индивидуальные консультации дляродителей на тему:«Трудности первоклассников, которыене посещали детский сад».

в течение года

4. Индивидуальные консультации сродителями по организации обучениядетей с ОВЗ
в течение года

5. Консультации в решении сложных и в течение года
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конфликтных ситуаций. Педагоги1. Индивидуальное консультированиепедагогов по даннымдиагностического обследования.

в течение года Члены ПМПк

2. Индивидуальное консультированиепедагогов по организации ипланированию работы собучающимися, имеющих нарушенияв развитии.

в течение года Члены ПМПк

3. Консультации в решении сложных иконфликтных ситуаций. в течение года Члены ПМПк
Обучающиеся, воспитанники1. Индивидуальное консультирование поадекватному взаимодействию свзрослыми и сверстниками

в течение года Члены ПМПк

2. Индивидуальное консультирование попрофессиональному выбору. в течение года Члены ПМПк
3. Консультации в решении сложных иконфликтных ситуаций. в течение года Члены ПМПк

Психолого-медико-педагогическое сопровождение1. Проведение конкретных формвоспитательной работы в рамкахрешения консилиума.
в течение года Педагоги,воспитатели ГПД

2. Проведение коррекционных иразвивающих мероприятий с детьмис ОВЗ
в течение года педагог-психолог

3. Проведение занятий по адаптации сучениками 1 класса. I полугодие Педагог
4. Проведение занятий по адаптации сучениками 5 класса. I полугодие Педагог
5. Проведение коррекционных иразвивающих мероприятий с детьми«группы риска».

в течение года Педагог

Просветительское направлениеРодители (законные представители)1. лекции для родителей будущихпервоклассников:- особенности обучения учащихся,имеющих различные нарушения;- трудности будущих первоклассников

Февраль-март Члены ПМПк
ЧленыПМПк
Члены ПМПк2. Проблема адаптации первоклассниковв школе. Октябрь-ноябрь Члены ПМПк

Педагоги2. Организация и планирование работы собучающимися, имеющиминарушения в развитии. Особенности
Декабрь Члены ПМПк
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ГрафикплановыхзаседанийПМПкна2023-2024учебныйгод

детей с ОВЗ.4. Речевая готовность к школе.Трудности первоклассников сречевыми недостатками при обучениичтению и письму.

октябрь Члены ПМПк

Обучающиеся, воспитанники1. Дальнейшее самоопределениевыпускников 11 класса.Выбор профессии
Февраль-март Члены ПМПк

Организационно-методическое направление1. Изучение федеральных законов,инструктивных писем, приказовМОРФ, РС(Я)
в течение года Члены ПМПк

2. Составление отчетной документацииза прошедший год. в течение года Члены ПМПк
3. Написание характеристик наобучающихся, воспитанников. в течение года Члены ПМПк
4. Написание протоколов ПМПк. в течение года Члены ПМПк5. Систематический подбордиагностического и коррекционно-развивающего материала поразличным проблемам.

в течение года Члены ПМПк

6. Разработка коррекционно-развивающих программ. в течение года Члены ПМПк
7. Разработка рекомендаций по работе сособо трудными детьми. в течение года Члены ПМПк
8. Разработка индивидуальных стратегийпсихологического сопровожденияшкольников и их последующаяреализация.

в течение года Члены ПМПк

№п/п Повестка дня Дата Ответственные
I Заседание август-сентябрь1. Об утверждении плана работы консилиума нановый учебный год и об обеспечениидоступности образования (инклюзивноеобразование, дети с ослабленным здоровьем,неуспевающие дети)

ПредседательПМПк

2. Об обеспечении доступности образования(инклюзивное образование, дети сослабленным здоровьем, неуспевающие дети)Комплектование списков учащихся с ОВЗ,согласно заключениям ПМПК и заявлений

ПредседательПМПк
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родителей

II Заседание октябрь -ноябрь1. Об адаптации обучащихся 1-х, 5-х классов Члены ПМПк
III Заседание декабрь1. Об адаптации детей с ограниченнымивозможностями здоровья. Динамика развитияобучающихся с ОВЗ в процессе обучения ивоспитания.

ПредседательПМПк

2. О промежуточных результатахкоррекционно-развивающей работы сучащимися «группы риска»
Члены ПМПк

IV Заседание март1. О готовности к обучению обучающихся 4 –хкл в среднем звене. Предупреждение проблемшкольной дезадаптации
Члены ПМПк

2. О рассмотрении представлений специалистовна обучающихся, подлежащихпредставлению на ЦПМПК для определениядальнейшего индивидуальногообразовательного маршрута.

Члены ПМПк

3. О возможности дальнейшегосамоопределения. Профессиональнаяориентация и личностный рост выпускников.
Члены ПМПк

V Заседание май1. Об анализе и оценке эффективностикоррекционно-развивающей работы собучающимися.
ПредседательПМПк

2. Об анализе и оценке эффективностирезультатов ПМПк сопровождения учащихся.Составление плана на следующий учебныйгод.

ПредседательПМПк

Организационные условияПрограмма коррекционной работы предусматривает вариативные формыполучения образования, а так же различные варианты специального сопровожденияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также с обучающимися,имеющими трудности в обучении и поведении.В школе организованы следующие формы обучения по основной образовательной программе основного общего образования; по адаптивной программе для обучающихся с ОВЗ; по индивидуальной программе; индивидуальное обучение на дому;
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Психолого-педагогическое обеспечение дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок). психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдениекомфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогическихтехнологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизацииобразовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задачобучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся сограниченными возможностями здоровья;
 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных нарешение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормальноразвивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения,специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных наособые образовательные потребности детей;
 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом спецификинарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое наиндивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо отстепени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимисядетьми в воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных ииных досуговых мероприятиях; развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушенияпсихического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечениеВ процессе реализации программы коррекционной работы могут бытьиспользованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогическойнаправленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др.В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным являетсяиспользование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников иучебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательныхресурсов.·адаптированные образовательные программы основного общего образованиядля детей с ОВЗ ЗПР и легкой умственной отсталостью; коррекционно-развивающие программы; диагностический инструментарий;
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Кадровое обеспечениеВажным моментом реализации программы коррекционно-развивающей работыявляется кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществлятьсяспециалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированноеобразование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие видыпрофессиональной подготовки.С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровьяосновной образовательной программы основного общего образования, коррекциинедостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписании школыпредусмотрены ставки педагогических работников (педагог-психолог, логопед).Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемойдолжности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующейдолжности.Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовкипедагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимообеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышениеквалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решениемвопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогическиеработники образовательного учреждения имеют чѐткое представление об особенностяхпсихического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностямиздоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационногопроцессов.Коррекционно-развивающую работу с учащимися, имеющими трудности вобучении и поведении, осуществляет педагог-предметник, логопед, педагог-психолог.
Материально-техническое обеспечениеВ школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечитьадаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения.Функционирует спортивный зала с необходимым спортивным оборудованием,кабинет информатики, столовая, спортивные площадки, кабинеты музыки,изобразительного искусства, библиотека с читальным залом, кабинет психолога.80% кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием, позволяющимучитывать возможности восприятия каждого ребенка.Информационное обеспечениеВ школе создана система широкого доступа детей с ограниченнымивозможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевымисточникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающимналичие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видамдеятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортнойразвивающей образовательной среды: преемственной по отношению к начальному общему образованию иучитывающей особенности организации основного общего образования, а такжеспецифику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья на данном уровне общего образования, а также учащихся, имеющим трудности вобучении и поведении;
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 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграциюдетей с ограниченными возможностями здоровья и имеющим трудности в обучении иповедении; способствующей достижению целей основного общего образования,обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся сограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) иучащимся, имеющим трудности в обучении и поведении; способствующей достижению результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающимися с ограниченнымивозможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую иединую стратегическую направленность работы с учѐтом вариативно-деятельностнойтактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики,специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющейобразовательную деятельность, других организаций, осуществляющихобразовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единствеурочной, внеурочной и внешкольной деятельности.Программа коррекционно-развивающей работы на этапе основного общегообразования реализуется школой: самостоятельно; совместно с другими образовательными и иными организациями (Ресурсныйцентр дистанционного образования для детей-инвалидов на территории Ульяновскойобласти (РЦДО), ОГБУ ОЦДК «Развитие»);
 совместно с педагогами, психологом, логопедомКоррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельностиобразовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности ивнеучебной (внеурочной деятельности).Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочнойдеятельности при освоении содержания основной образовательной программы. Накаждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется сучетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и обучающихся сособыми образовательными потребностями. Освоение учебного материала этимишкольниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности проводятсяиндивидуальные и групповые коррекционные занятияВ учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия соспециалистами (педагог-психолог, логопед) по индивидуально ориентированнымкоррекционным программам.Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами сучастием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)разрабатываются индивидуальные учебные планы.Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечиваетсистемное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяспециалистами различного профиля в образовательном процессе, а также с учащимися,имеющими трудности в обучении и поведении. Такое взаимодействие включает:
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 комплексность в определении и решении проблем обучающегося,предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияобучающегося; составление комплексных индивидуальных программ общего развития икоррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой иличностной сфер ребѐнка.Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организацийявляется одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работына уровне основного общего образования с обучающимися с ограниченнымивозможностями здоровья. Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместнойдеятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение возможностиосвоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основнойобразовательной программы основного общего образования.Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целяхповышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступаобучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современнымобразовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективногоиспользования имеющихся образовательных ресурсов.Образовательные организации, участвующие в реализации программыкоррекционно-развивающей работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметьсоответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместнойреализации программы коррекционной работы определяются договором между ними.
План коррекционно-развивающей работы с обучающимися, имеющимитрудности в обучении и общении.

п/п Содержание Сроки Ответственные
1. Выявить обучающихся, испытывающихтрудности в обучении и общении сентябрь Классныеруководители,учителя предметники
2.

Своевременное выявление детей струдностями обучения и адаптации,обусловленными ограниченнымивозможностями здоровья

сентябрь Классныеруководители,учителя предметники

3.

Выявлять причины отставания в учебе:Состояние здоровьяПробелы в знанияхОтсутствие определенных учебныхнавыковОсобенности мышленияОтсутствие внимания, волиПлохая памятьЧастые пропуски учебных занятийКонфликт с учителемОтсутствие бытовых условийКонфликт с родителями

в течении года Педагог-психолог,Социальный педагогклассныеруководители
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2.4.5.ПланируемыерезультатыкоррекционнойработыПрограммакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезультатам, определенным ФГОС ООО.Планируемыерезультатыкоррекционнойработыимеютдифференцированныйхарактер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.

4 Организация индивидуального обучения иобучения на дому по медицинским показания ирекомендациям ПМПК
сентябрь Зам.директора

5.
Проанализировать работу учителей-предметников, осуществить проверкупланирования индивидуального подхода кобучению. Системы опроса и объемы домашнихзаданий

Октябрьноябрь Заместительдиректора

6.
Организовать психолого-педагогическиеконсультации и консультативную помощь попредметам, обучающимся, испытывающихтрудности в обучении и общении

В течение года Учителя-предметники,педагог-психолог

7. Скорректировать графики занятий сообучающимися, испытывающих трудности вобучении и общении
октябрь Учителяпредметники

8.
Разработать памятки, алгоритмы с цельюорганизации более четкой, рациональной ицеленаправленной деятельности ученика науроке

В течение года Учителяпредметники

9.
Взять под контроль работу классныхруководителей с родителями обучающихся,испытывающих трудности в обучении иобщении, проследить систему проверкидневников.

В течение года Администрация

10.
Проводить психолого-педагогическиеконсультации с родителями обучающихся,испытывающих трудности в обучении попроблемам повышения ЗУН (1 раз в неделю)

В течение года Педагог-психолог,учителя предметники

11.
Заслушивание руководителей ШМО оработе учителей-предметников собучающимися, испытывающими трудности вобучении

ноябрь Руководители ШМО,заместительдиректора

12. Проанализировать работу педагогов-предздоровьесберегающих технологий декабрь Заместительдиректора

13
Заслушивать отчеты учителей-предметников и классных руководителей оработе с обучающимися, испытывающимитрудности в обучении на совещаниях придиректоре один раз в четверть

В течение года администрация
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В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разныегруппы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельностиотражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –личностные и метапредметные результаты.Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося вличностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление ксобственной результативности и др.).Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетоминдивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализи управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладениесодержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетоминдивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальныедостижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухомобщаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средстваадекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущихиндивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Этоможет быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достиженийребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы.- Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи иподдержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям(законным представителям); формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности длясамореализации в обществе;
 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся сограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательнойпрограммы основного общего образования;
 реализация индивидуальных программ, учебных планов, организацияиндивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением вфизическом развитии; формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальнойадаптации в условиях реальной жизненной ситуации; расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность крешению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивноголичностного общения в группе сверстников; реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации ипрофессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ3.1. Учебный план основного общего образования на 2023-2024учебный годУчебный план является нормативным правовым актом, утвержденным решениемпедагогического совета школы от 29.08.2023, протокол № 9, регламентирующиморганизацию и содержание образовательного процесса в МБОУ Мирновской СШ в 2023-2024 учебном году.Учебный план основной образовательной программы основного общего образованияМБОУ Мирновской СШ (далее – учебный план) обеспечивает реализацию требованийФГОС ООО и ФОП ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала,формирования перечня результатов образования и организации образовательнойдеятельности.В связи с тем что в школе в 2023/24 учебном году осваивать ООП ООО по ФГОСвторого поколения будут только 7–9-е классы, данный учебный план МБОУ МирновскойСШ фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузкиобучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время,отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, только для 7–9-х классов..Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитациюобразовательных организаций, реализующих образовательную программу основногообщего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)обучения.Учебный план для обучающихся 7-9 классов ориентирован на пятилетнийнормативный срок освоения государственных образовательных программ основногообщего образования. Продолжительность учебного года для обучающихся 7-9-х классовсоставляет 34 учебных недели. Продолжительность урока для всех классов составляет 40минут. Максимальное число часов в неделю в 7-9 классах составляет 32, 33, 33 часасоответственноПродолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30календарных дней, летом — не менее 8 недель.Соответствие общего объѐма нагрузки и максимального объѐма аудиторнойнагрузки обучающихся требованиям ФГОС: не менее 5267 и не более 6020 часов2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 итого

5-дн 5-дн 5-дн 5-дн 5-дн
34н/ 1122ч 34ч/ 1122ч 5574ч
34н/ 1088ч 34ч/ 1122ч 34ч/ 1122ч 5440ч
34н/ 1020ч 34н/ 1088ч 34ч/ 1122ч 33ч/ 1089ч 5305 ч
34н/ 986ч 34н/ 1020ч 34н/ 1088ч 34ч/ 1122ч 33ч/ 1089ч 5305 ч

34н/ 986ч 34н/ 1020ч 34н/ 1088ч 34ч/ 1122ч 34ч/ 1122ч 5305 ч
Учебный план Мирновской СШ в 7-9 классах состоит из двух частей: обязательной
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части и части, формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметовобязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитациюобразовательных учреждений, реализующих основную образовательную программуосновного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам(годам) обучения.В учебный план включены следующие предметные области:«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки»,«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» «Естественнонаучные предметы», «Искусство»,«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».Краткая характеристика предметных областей учебного плана школы.Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами:«Русский язык», «Литература».На изучение учебного предмета «Русский язык» в 7 классе 3 часа в неделю, в 8классе , часа в неделю, в 9 классе 3 часа. Изучение курса «Русский язык» на уровнеосновного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так какформирует представление о единстве и многообразии языкового и культурногопространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценностинарода.На изучение учебного предмета «Литература» в 7, 8, 9 классе отводится поклассе по 2 часа в неделю. В цели предмета «Литература» входит передача от поколения кпоколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, чтоспособствует формированию и воспитанию личности.Предметная область «Родной язык и литература» представлена предметами:«Родной язык», «Родная литература».На изучение учебного предмета «Родной язык» в 7-9 классах изучается 1 час в 2недели. Изучение курса «Родной язык» на уровне основного общего образования нацеленовоспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включениев культурно-языковое поле своего народа; обогащение активного и потенциальногословарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всейполноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной иписьменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке каксистеме и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях егофункционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитическихумений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типови жанров. В школе по выбору участников образовательных отношений изучается русскийязык из числа языков народов России.На изучение учебного предмета «Родная литература» в 7-9 классах изучается 1 часв 2 недели. В цели предмета «Родная литература» входит воспитание ценностногоотношения к родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковоеполе своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование
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причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание историческойпреемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений вотношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.В школе по выбору участников образовательных отношений изучается родная литературана русском языке из числа языков народов России.Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами«Иностранный язык»,( в школе изучается английский язык) и «Второй иностранныйязык» (немецкий язык).На изучение учебного предмета «Иностранный язык» в 7,8 классах отводится 2 часа,в 9 классе отводится по 3 часа в неделю. «Иностранный язык» - английский язык. Освоениеучебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимисядопорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общатьсяна иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языковогоматериала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителямидругих стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного имежкультурного общения. Классы при наполняемости 20 и более человек делятся на двегруппы.На изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» с 7 -8 классыотводится по 1 часу в неделю, в 9-х классах 0,5 часа в неделю. «Второй иностранный язык»- немецкий язык. Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык» нацелено наприобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитаниеценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижениявзаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между овладениеминостранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом;формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; обогащениеактивного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культурывладения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной иписьменной речи, правилами речевого этикета.Предметная область « Математика и информатика» представлена предметами:«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»:На изучение учебного предмета «Алгебра» в 7,8,9 классах отводится по 3 часа внеделю.На изучение учебного предмета «Геометрия» в 7,8,9 классах отводится по 2 часа внеделю.Изучение предметов математика, алгебра, геометрия направлено на достижениеследующих целей: формирование представлений о математике как части общечеловеческойкультуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности кумственному эксперименту; формирование интеллектуальной честности и объективности,способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного



360
опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,способность принимать самостоятельные решения; формирование качеств мышления,необходимых для адаптации в современном информационном обществе; развитие интересак математическому творчеству и математических способностей; развитие представлений оматематике как форме описания и методе познания действительности, создание условийдля приобретения опыта математического моделирования; формирование общих способовинтеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основойпознавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолженияобразования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; созданиефундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,характерных для математической деятельностиНа изучение учебного предмета «Информатика» в 7,8,9 классах отводится по 1 часув неделю. При реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающихся
формируется информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и
структурирования информации, способ представления данных в соответствии споставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованиемсоответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютерекак универсальном устройстве обработки информации; представления об основныхизучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель и их свойствах; развиваетсяалгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности всовременном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкцииинформатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий ироботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях;навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютернымипрограммами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права.Классы при наполняемости 20 и более человек делятся на две группы.Предметная область « Общественно-научные предметы» представлена предметами:«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 7-9классе отводится по 2 часа в неделю. Структурно предмет «История России. Всеобщаяистория» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. Знакомствообучающихся при получении основного общего образования с предметом «ИсторияРоссии. Всеобщая история» начинается с курса всеобщей истории.Целью школьного исторического образования является формирование уобучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающейвзаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и ролиРоссии в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны имировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развитияроссийского государства и общества, а также современного образа России.Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний,ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.
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В 2023-2024 учебном году для реализации модуля "Введение в Новейшую историюРоссии" (9 классы) в учебном курсе "История России" количество часов на изучениеучебного предмета "История" увеличено на 14 учебных часов.На изучение учебного предмета «Обществознание» в 7-9 классе отводится по 1 часув неделю.Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личностиучащихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности учащихсяанализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и даватьобоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений,обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современногообщества.На изучение учебного предмета «География» в 7-9 х классах отводится по 2 часа внеделю,.Географическое образование в основной школе должно обеспечить формированиекартографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни дляобъяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающейсреды и обеспечения безопасности жизнедеятельности.Предметная область « Естественнонаучные предметы» представлена предметами:«Физика», «Биология», «Химия».На изучение учебного предмета «Физика» в 7,8,9 классах отводится по 2 часа внеделю. Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихсяпредставлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, наосвоение учащимися общих законов и закономерностей природных явлений, созданиеусловий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских,коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научнымиметодами решения различных теоретических и практических задач, умениямиформулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать ианализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.На изучение учебного предмета «Биология» в 7 классах отводится по 1 часу в неделю,в 7 классе дополнительно 1 час в неделю за счет части, формируемой участникамиобразовательных отношений, в 8,9 классах – 2 часа в неделю. Освоение учебного предмета«Биология» направлено на развитие у учащихся ценностного отношения к объектам живойприроды, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских,коммуникационных, информационных компетенций. Учащиеся овладеют научнымиметодами решения различных теоретических и практических задач, умениямиформулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать ихрезультаты.На изучение учебного предмета «Химия» в 8,9 классах отводится 2 часа в неделю. Всистеме естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важноеместо в познании законов природы, формировании научной картины мира, созданииосновы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и
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безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитанииэкологической культуры.Предметная область « Искусство» представлена предметами: «Музыка»,«Изобразительное искусство».На изучение учебного предмета «Музыка» в 7-8 классах отводится по 1 часу внеделю. Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечитьформирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовнойкультуры школьников, развитие музыкальных способностей учащихся, а такжеспособности к сопереживанию произведениям искусства через различные видымузыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различныхвидах музыкально-творческой деятельности.На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 7 классах отводится1 час в неделю, в 8 классе отводится 1 час в неделю за счет части, формируемойучастниками образовательных отношений. Освоение учебного предмета «Изобразительноеискусство» ориентировано на развитие компетенций в области освоения культурногонаследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры,на формирование у учащихся целостных представлений об исторических традициях иценностях русской художественной культуры.Технология. На изучение учебного предмета «Технология» в 7 классах отводится по 2часа в неделю, в 8 классе отводится 1 час в неделю.Освоение учебного предмета «Технология» направлено на овладение учащимисянавыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание новыхценностей, что соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии»происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу вразличных сферах общественного производства. Тем самым обеспечиваетсяпреемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию итрудовой деятельности, формирование у школьников технологического мышления.Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: ОБЖ,Физическая культура.На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 7-9 классах количествочасов составляет по 2 часа в неделю, выделяется в 7-9 классах дополнительно по 1 часу внеделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. Освоениеучебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие двигательнойактивности учащихся, достижение положительной динамики в развитии основныхфизических качеств, повышение функциональных возможностей основных системорганизма, формирование потребности в систематических занятиях физической культуройи спортом.На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8,9классах отводится по 1 часу в неделю. В 7 классе по 1 часу в неделю за счет части,формируемой участниками образовательного процессаОсвоение и понимание учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» направлено на:
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 воспитание у учащихся чувства ответственности за личную безопасность,ценностного отношения к своему здоровью и жизни; развитие у учащихся качеств личности, необходимых для ведения здоровогообраза жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных ичрезвычайных ситуациях; формирование у учащихся современной культуры безопасностижизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества игосударства посредством осознания значимости безопасного поведения в условияхчрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения внеобходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской иантитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям,представляющим угрозу для жизни человека.Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитываетвозможность получения знаний через практическую деятельность и способствуетформированию у учащихся умений безопасно использовать учебное оборудование,проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научноаргументировать полученные выводы.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов ипотребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательногоучреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может бытьиспользовано на:- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметовобязательной части;- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы ипотребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;Часы, формируемые участниками процесса используются:
7 класс–3 часа:- 1 час в неделю на изучение предмета «Физическая культура»»;- 1 час в неделю – на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,- 1 час в неделю на изучение курса биологии.
8 класс – 3 часа:- 1 час в неделю на изучение предмета «Физическая культура»»;- 1 час в неделю – на изучение предмета «Изобразительное искусство»,

9 класс – 3 часа:- 1 час в неделю на изучение предмета «Физическая культура»»;- 1 час в неделю – на изучение учебного курса «Финансовая грамотность»,- 1 час в неделю – на изучение учебного курса «Русский язык».
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Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самихучащихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамкахкоторых формируется индивидуальная траектория развития учащегося (содержаниедисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальныхучебных планов может быть организована, в том числе с помощью дистанционногообразования. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождаетсяпсихологической поддержкой.При проведении занятий по иностранному языку (английский язык)и второмуиностранному (немецкий) языку, технологии, информатике осуществляется делениеклассов на две группы при наполняемости классов 20 и более человек. При наличиинеобходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.
Учебный план7-9 классов основного общего образования МБОУ Мирновской СШна 2023– 2024 учебный год (пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебныепредметы Классы
7 8 9

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 3 3 3

Литература 2 2 2
Родной язык и роднаялитература Родной язык 1/0 1/0 1/0

Родная литература 0/1 0/1 0/1
Иностранные языки Иностранный язык 2 2 3

Второй иностранный язык 1 1 0,5
Общественно-научныепредметы История России. Всеобщаяистория 2 2 2,5

Обществознание 1 1 1
География 2 2 2

Основы духовно-нравственной культурынародов России
Основы духовно-нравственной культурынародов России

Математика иинформатика Математика
Алгебра 3 3 3
Геометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Естественно-научныепредметы Физика 2 2 2Химия 2 2
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Биология 1 2 2

Искусство Музыка 1 1
Изобразительноеискусство 1

Технология Технология 2 1
Физическая культура иосновы безопасностижизнедеятельности

Основы безопасностижизнедеятельности 1 1
Физическая культура 2 2 2

Итого 29 31 30
Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 3 2 3
Естественно-научныепредметы Биология 1

Искусство Изобразительноеискусство 1
Физическая культура иосновы безопасностижизнедеятельности

Основы безопасностижизнедеятельности 1
Физическая культура 1 1 1

Учебный курс «Финансоваяграмотность» 1
Учебный курс «Русскийязык» 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 33

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:• комплексной контрольной работы;• итоговой контрольной работы;• тестирования;• защиты индивидуального/группового проекта;• иных формах, определяемых образовательными программами МБОУМирновкой СШ и (или) индивидуальными учебными планами.Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность поодному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в

Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только попредметам, включенным в учебный план.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля впереводных классах. Перечень предметов, количество и форма проведения промежуточнойаттестации определяется на заседании Педагогического совета школы и утверждаетсяприказомшколы.
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1.1.Датаначалаучебногогода:1сентября2023года.
1.2. Датаокончания учебногогода7-9классы: 24мая2024г

следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточнуюаттестацию не более двух раз в течение года. Для проведения промежуточной аттестацииво второй раз в школе приказом директора создается комиссия. Обучающиеся 5-8 классовуспешно освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по всемпредметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс.Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательнойпроцедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основногообщего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иныминормативными актами.Целью ГИА является установление уровня образовательных достиженийвыпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку иматематике). И два экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своемувыбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9 классе сиспользованием контрольных измерительных материалов, представляющих собойкомплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменныхэкзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательнойорганизации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатоввнутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценкиотносятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметныерезультаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполненияитоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охватапланируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающийприрост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. Попредметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатовобучения.Годовая промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:всероссийские проверочные работы, итоговая контрольная работа, тесты в формате ОГЭ для 8классов.
3.1.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график МБОУ Мирновской СШ на 2023-2024 учебный год являетсядокументом, регламентирующим организацию образовательного процесса.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», Письма Министерства просвещения и воспитанияУльяновской области «Об организации образовательной деятельности в 2023- 2024учебном году»
1. Даты начала и окончания 2023-2024 учебного года
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4ноября—Деньнародногоединства.

1.4. Продолжительность учебного года:
 7-9- классы- 34 недели.

Дата ПродолжительностьУчебныйпериод Количествоучебных недель Количествоучебных днейНачало Окончание
51I триместр 01.09.2023 г. 19.11.2023 г. 11 недель
55II триместр 27.11.2023 г. 18.02.2024 г. 11 недель

12 недель 6426.02.2024 г. 31.05.2024г.III триместр
170Итого в учебном году 34

Дата начала Дата окончания Продолжительность в дняхОсенние каникулы 09.10.2023 15.10.2023 7
Осенние каникулы 20.11.2023 26.11.2023 7
Зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9
Зимние каникулы 19.02.2024 25.02.2024 7
Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 7
Летние каникулы 01.06.2024 31.08.2024

Дополнительные 5 дней отдыха, связанные с государственными праздниками:
23 февраля — День защитника Отечества;8 марта—Международный женский день;1 мая — Праздник Весны и Труда;9 мая — День Победы;

Период учебной деятельности 7–9-е классы
Учебная неделя (дней) 5

7-9классы

2.2.Продолжительностьканикул,праздничныхивыходныхдней

3.Режимработыобразовательнойорганизации
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4.Распределениеобразовательнойнедельнойнагрузки

Урок (минут) 40
Перерыв (минут) 10-20 мин
Периодичность промежуточной аттестации апрель- май

Образовательнаядеятельность Недельная нагрузка в академических часах

7-е классы 8-е классы 9-е классы
Урочная 32 33 33
Внеурочная 8 10 9

Класс Предметы, по которымосуществляется промежуточнаяаттестация
Формы проведенияаттестации

7 Русский язык Контрольная работа

5.Расписаниезвонковиперемен7–9-е классы
1урок–8.30час.– 09.10час.(перемена20минут);2 урок –09.30час.– 10.10час.(перемена20минут);3 урок –10.30час.– 11.10час.(перемена20минут);4 урок –11.30час.– 12.10час.(перемена20минут);5 урок –12.30час.– 13.15час.(перемена20минут);6 урок –13.30час.– 14.10час.(перемена10минут);7 урок –14.20 час.–15.00час.

6.ОрганизацияпромежуточнойаттестацииПромежуточная аттестация проводится без прекращения образовательнойдеятельности в соответствии с Уставом школы и решением Педагогического советаобразовательной организации, в соответствии с Положением о формах, периодичности,порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихсяпопредметамучебногопланавсроки:
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7 Литература Проверочная работа
7 Родной язык Проверочная работа
7 Родная литература Проверочная работа
7 Иностранный язык Проверочная работа
7 Второй иностранный язык Проверочная работа
7 История России. Всеобщая история Контрольная работа
7 Обществознание Контрольная работа
7 География Контрольная работа
7 Алгебра Контрольная работа
7 Геометрия Контрольная работа
7 Информатика тестирование
7 Физика Контрольная работа
7 Биология Проверочная работа
7 Музыка Диагностическаяработа
7 Изобразительное искусство Диагностическаяработа
7 Технология Диагностическаяработа
7 Основы безопасностижизнедеятельности Диагностическаяработа
7 Физическая культура Проверочная работа
8 Русский язык Контрольная работа
8 Литература Проверочная работа
8 Родной язык Проверочная работа
8 Родная литература Проверочная работа
8 Иностранный язык Проверочная работа
8 Второй иностранный язык Проверочная работа
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8 История России. Всеобщая история Контрольная работа
8 Обществознание Контрольная работа
8 География Контрольная работа
8 Алгебра Контрольная работа
8 Геометрия Контрольная работа
8 Информатика тестирование
8 Физика Контрольная работа
8 Химия Контрольная работа
8 Биология Проверочная работа
8 Музыка Диагностическаяработа
8 Изобразительное искусство Диагностическаяработа
8 Технология Диагностическаяработа
8 Основы безопасностижизнедеятельности Диагностическаяработа
8 Физическая культура Диагностическаяработа
9 Русский язык Контрольная работа
9 Литература Проверочная работа
9 Родной язык Проверочная работа
9 Родная литература Проверочная работа
9 Иностранный язык Проверочная работа
9 Второй иностранный язык Проверочная работа
9 История России. Всеобщая история Контрольная работа
9 Обществознание Контрольная работа
9 География Контрольная работа
9 Алгебра Контрольная работа



371

9 Геометрия Контрольная работа
9 Информатика Контрольная работа
9 Физика Контрольная работа
9 Химия Контрольная работа
9 Биология Контрольная работа
9 Музыка Диагностическаяработа
9 Изобразительное искусство Диагностическаяработа
9 Технология Диагностическаяработа
9 Основы безопасностижизнедеятельности Диагностическаяработа
9 Физическая культура Диагностическаяработа
9 Учебный курс «Финансоваяграмотность» Диагностическаяработа
9 Учебный курс «Русский язык» Контрольная работа

Календарный план воспитательной работы
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫНА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

Основная школа (7-9 классы)
Модуль «Основные школьные дела»
Дела Классы Дата Ответственные
Общешкольная линейка, посвященная«Первому звонку – 2023 года» 7-9 1 сентября Замдиректора по ВР
Классный час «Россия, устремленная вбудущее» 7-9 1 сентября Классныеруководители
Подъем Флага РФ и исполнение ГимнаРФ 7-9 Каждыйпонедельник Замдиректора по ВР
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Акция, посвященная окончанию 2мировой войны «Голубь мира» 7-8 3 сентября Советник директорапо ВР, классныеруководители
Школьный этап сдачи норм ГТО 7-9 Сентябрь- май Учителя физкультуры
Общешкольный л/а кросс 7-9 8 сентября Учителя физкультуры
«Разговоры о важном» 7-9 Каждыйпонедельник Классныеруководители
«День Дублера» 7-9 5 октября Замдиректора по ВР
Акция, посвященная «Всемирному днюребенка» 7-9 13-20 ноября Соц. педагог
Новогодние Ёлки. Новогоднееоформление 7-9 27-29 декабря Зам.директора по ВР Кл.рук. 911 кл.
Конкурс чтецов «Живая классика» 7-9 14 февраля Учителя литературы

Акция «Свеча в окне» 7-9 27 января Актив РДДМ
Фестиваль агитбригад по ПДД 7-6 24 января педагог-организаторОБЖ
Участие в Районном Зимнем ФестивалеГТО 7-9 2-3 февраля Учителя физкультуры
Фестиваль ученических портфолио 7 и 8 До 15 марта Зам. директора поВР Классныеруководители
Месячник военно-патриотическойработы (по отдель. Плану): «Зарница» 7-9 февраль Зам. директора по ВРСоветник директорапо ВРпедагог-организаторОБЖСмотр строя и песни в школе 7-9 15.02. Зам. директора по ВРСоветник директорапо ВРпедагог-организаторОБЖАкция «Письма солдату», сбор товароввоеннослужащим 7-9 С 1 февраля Классныеруководители
Школьный конкурс «Ученик Года 2024» 9 14 марта Зам. директора по ВР

4.
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5.

Линейка «Последний звонок -2024» 7-9 20 мая Замдиректора по ВР
Итоговые классные часы 7-8 20 мая Классныеруководители
Школьные спортивные соревнования поотдельному плану 7-9 По согласованию КлассныеруководителиУчителя физическойкультуры
Образовательные линейки 7-9 1 раз в неделю Замдиректора поВР Классныеруководители

Модуль «Классное руководство»(согласно индивидуальным планам классных руководителей)
Заседание МО классных рук-ей 7-9 30 августа Замдиректора по ВР
Планирование воспитательной работы склассов на 2023-2024 учебный год 7-9 До 20 сентября Классныеруководители
ПланированиеИндивидуальной работы сучащимися: Активом,«Группой риска», «ВШК»,«ОВЗ», «СОП»

7-9 До 20 сентября Классныеруководители

Проведение УО, кл. часов, Даты и 7-9 раз в неделю Классныеруководителитемы планируются для своего классана год!Организация занятости учащихся вовнеурочное время в кружках, секциях,клубах и ДОП (Навигатор)
7-9 До 15 Сентября Замдиректора поВР Классныеруководители

Проведение социометрии в классе.Заполнение социального паспортакласса, отчета по численности детей.
7-9 До 15 сентября Классныеруководители

Оформление классных уголков,фотографий классов 7-9 До 15 сентября Классныеруководители
Проверка планированиявоспитательной работы с классамина 2023-2024 учебный год

7-9 с 21 сентября Замдиректора по ВР

Отчет по ВР за год 7-9 До 25 мая Классныеруководители
Заседание МО классных рук-ей 7-9 Посогласованию Замдиректора по ВР
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6.

Прогноз летней занятости учащихся 7-9 Март Классныеруководители
Организация летней занятости учащихся.Организация летней практики. 7-9 Май-июнь Классныеруководители

Модуль «Внеурочной деятельность»
Название курса внеурочнойдеятельности Классы Кол-вочасов внеделю

Руководитель

(В соответствии с планом внеурочной деятельности)
Модуль «Урочная деятельность»

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные
Заседания Родительских комитетовклассов 7-9 В теченииучебногогода

Председателиродительских комитетов
Взаимодействие с социально-педагогической службойшколы 7-9 Сентябрь -май социальный педагог
Родительские собрания - Даты и темыпланируете для своего класса на год! 7-9 1 раз вчетверть Классные руководители
Раздел «Информация дляродителей» на сайте школы: посоциальным вопросам,профориентации, безопасности,психологического благополучия,профилактики вредныхпривычек и правонарушений ит.д.

7-9 В течениигода заместительдиректора поВР

Индивидуальная работа ссемьями: в труднойжизненной ситуации,малообеспеченными имногодетными, «Группыриска»

7-9 В течениигода Классные руководителисоциальный педагог

Работа с родителями по организациигорячего питания 7-9 Сентябрь -май Соцпедагог Классныеруководители
Модуль «Детские общественные объединения»

Дела, события, мероприятия класс Дата Ответственные
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Дни единых действий РДДМ. Открытиепервичной организации. 7-9 По плануРДДМ Актив РДДМСоветникпо воспитанию
Участие в Проекте «Большаяперемена» 7-9 По плануРДДМ Классные руководителиСоветник повоспитанию
Всероссийская акция «Кросс наций» 7-9 8 сентября Учителя физкультуры
Участие во Всероссийских проектахпо активностям РДДМ - https://xn--90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects

7-9 По плануРДДМ Классные руководители

Участие в благотворительных акциях 7-9 В течениигода Классные руководители
Участие в проекте «Добро неуходит на каникулы» 7-9 По плануРДДМ Классные руководители
Участие во ВсероссийскомЭко-проекте «На связи сприродой»

7-9 По плануРДДМ Классныеруководит елиЗаместите льдиректора по ВР

Конкурсы и мероприятия ЦДО поотдельному плану 1-11 Сентябрь-май Классныеруководители ,старший вожатый

Модуль «Самоуправление»
Дела Класс Дата Ответственные
Организация дежурства по школе 7-9 В течениигода Классные руководителиЗам дир. По ВР
Организация дежурства поклассу, по столовой 7-9 В течениигода Актив класса
Совет Актива РДДМ 7-9 1 раз в месяц Советник повоспитанию
Участие в областных ивсероссийских проектах, Акциях,мероприятиях

7-9 По плануРДДМ Актив РДДМСоветникпо воспитанию
7.

Работа школьного парламента 7-11 1 раз внеделю Зам. директора поВР
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Модуль «Профилактика и безопасность»
Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные

Беседы о правилах ПДД, ППБ,правилах поведения учащихся в школе,общественных местах. Вводныеинструктажи.

7-9 4-9 сентября Классныеруководителипедагог-организаторОБЖ
Учебная эвакуация 7-9 1 раз втриместр Директор классныеруководители
«15 минут о безопасности» Даты итемы планируются для своего классана год!

7-9 1 раз в месяц классныеруководители
Целевая профилактическаяОперация «Здоровье» 7-9 Сентябрь Соц.педагог

Неделя профилактики ДТПВстречи сотрудников ГИБДД сучащимися, беседы по ПДД,составление учащимися Схемыбезопасного пути «Дом-школа-дом»

7-7 4-8 сентября Педагог организаторОБЖ классныеруководители

Совет профилактики правонарушений 7-9 1 раз в четверть Зам.директора поВР Соц.педагог
Беседы по безопасности учащихся впериод осенних каникул 7-9 2-6 октября Классныеруководители
Неделя правовых знаний 7-9 13-17 ноября Классныеруководителисоциальный педагог
Беседы по пожарной безопасности,правилах безопасности на водоемах взимний период, поведение нашкольных Елках.

7-9 18-22 октября Классныеруководители

Беседы с учащимися по правиламбезопасности в период весеннихканикул и «Осторожно, гололед»
7-9 26-29 февраля Классныеруководители

Декада по профилактики ДТП 7-9 Май Педагогорганизатор ОБЖ
Беседы, посвящѐнныеправилам пожарнойбезопасности, поведения влесу – угрозавозникновения лесных и

7-9 май Классныеруководители
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торфяных пожаров

Правила безопасного поведения налетних каникулах. Инструктажи поПДД, ППБ, поведение на ж/дтранспорте, на водоемах в летнийпериод и т.п.

7-9 Конец года Классныеруководители

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные

Оформление классных уголков,фотографий классов 7-9 До 15 сентября Классныеруководители
Тематические выставки вшкольной библиотеке 7-9 В течении уч.года Педагог-библиотекарь
Новогоднее оформление кабинетов 7-9 с 10 декабря Классныеруководители
Выставка фотоколлажей «МЫ – в«Движении первых!»», формат А3 7-9 С 26 февраля Советник директорапо ВР, старшийвожатый
«Мы помним- Великие сраженияВОВ» 7-9 С 4 апреля Советник директорапо ВР, старшийвожатый
Модуль «Школьные медиа»

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные
Публикации новостей вшкольном аккаунте в ВК 7-9 Каждуюнеделю Актив медиацентраСоветник повоспитанию
Фоторепортажи сошкольныхмероприятий 7-9 В течениичетверти Медиацентрпод руководствомСоветникадиректора повоспитанию
Подготовка ведущихшкольныхмероприятий 7-9 В течении года Советник директорапо воспитанию,старший вожатый
Модуль «Профориентация»
Дела, события, мероприятия классы времяпроведения Ответственные

8.



378

Просмотр видео-уроков на сайте«Проектория» https://proektoria.online/ 7-9 Раз в месяц Классныеруководители
Россия мои горизонты 7-11 Каждыйчетверг Классныеруководители
Тематические экскурсии напредприятия. Участие впрофпробах

7-11 В течениигода Зам. Дир по ВРКлассныеруководители
Профориентационная работа поподготовке к выбору профиля 8-9 В течениигода Учителяпредметники
Участие в проекте «Билет в будущее». 7-9 В течениигода Зам. Дир по ВРКлассныеруководители

План внеурочной деятельностиПояснительная запискак плану внеурочной деятельности 7 - 9 классовна 2023 – 2024 учебный годПлан внеурочной деятельности МБОУ Мирновской СШ обеспечивает введение в действиеи реализацию требований Федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузкиобучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и формвнеурочной деятельности по классам.
1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующихнормативных документов:Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 ―Об утверждениифедерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования‖, Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 ―Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования‖Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021г. №03-1899 «Об обеспечении учебнымиизданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2023/24 учебном году»,Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-11303 «О направлении методическихрекомендаций»,Санитарные правила Роспотребнадзора СП 2.4. 3648-20,Устава школы;Образовательной программы начального общего образования ФГОС, основного общегообразования ФГОС, среднего общего образования ФГОС.

1.2. Направления внеурочной деятельностиПлан внеурочной деятельности является частью образовательной программымуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мирновской СШ.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует пониматьобразовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,

https://proektoria.online/
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и направленную на достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы начального общего образования, основного общегообразования, среднего общего образования.
Цели внеурочной деятельности:создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществесоциального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, созданиеусловий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное отучѐбы время;создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творческирастущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовымсамосознанием, подготовленным к жизнедеятельности в новых условиях, способными насоциально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:Экскурсии;Кружки;Секции;Олимпиады;Соревнования;Конкурсы;Фестивали;Поисковые и научные исследования;Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модельвнеурочной деятельности, которая предполагает в зависимости от решения педагогическогоколлектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителейсочетание различных моделей примерного плана внеурочной деятельности:—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшеевнимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационномуобеспечению учебной деятельности;—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы пообеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы;—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательныхмероприятий.Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в еереализации принимают участие все педагогические работники (классные руководители,педагогорганизатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам,педагоги дополнительного образования).Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии сосвоими функциями и задачами:взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательнымперсоналом общеобразовательного учреждения;организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительногопотенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельностиколлектива класса, в том числе, через органы самоуправления;организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; - ведѐтучѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
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Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов навнеурочную деятельность, создании единого образовательного методического пространствав образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех егоструктурных подразделений.
1.3. Режим функционирования МБОУ Мирновская СШ устанавливается всоответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи» и Уставом школы.МБОУ Мирновская СШ функционирует: - понедельник - пятница с 08.00 до 19.00часов, - суббота с 08.00 до 19.00 часов.В соответствии с планом устанавливается следующая продолжительность учебного года в Iклассах -33 учебных недели,II-XI классы не менее 34 учебных недель.Продолжительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных дней.Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебнаянагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиямСанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписаниемзанятий в 1-4, 6-11 классах до 5 часов в неделю, в 5 классах до 7 часов в неделю. Время,отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимальнодопустимой недельной нагрузки обучающихся.Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образованияобразовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивныхшколах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часоввнеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законнымипредставителями) обучающихся, справок, указанных организаций.Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40минут после окончания учебной деятельности, либо в первой половине дня для учащихсявторой смены.Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учѐтомобщего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также сучѐтом необходимости разгрузки последующих учебных дней.
1.4. В 1-11 классах, устанавливается пятидневная учебная неделя.Внеурочная деятельность для учащихся 1-11-х классов осуществляется в соответствии сучебным планом и расписанием занятий.Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-11-х классах, составляетне более 40 минут.Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника вовторую дня в соответствии с расписанием.
1.5. Промежуточная аттестация Промежуточная аттестация в рамках внеурочнойдеятельности не проводится.
1.6. Обеспечение учебного планаПлан внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год обеспечивает выполнениегигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленныхсанитарным правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
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действующим с 1 января 2021 года и предусматривает организацию внеурочнойдеятельности в 1-11 классах, реализующих федеральные государственные образовательныестандарты общего образования.Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладаетматериально-технической базой для осуществления обучения согласно данному учебномуплану.План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, ихродителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляютсяпри наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы.
2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с обновленнымитребованиями ФГОСПод внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует пониматьобразовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,и направленную на достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы школы.Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,направленную на достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы (личностных, метапредметных и предметных),осуществляемую в формах, отличных от урочной.Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основнойобщеобразовательной программы.План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системыфункционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности иможет включать в себя:внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебныекурсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленноеизучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся,потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающиеэтнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской,математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированныекурсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том численаправленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворенияобразовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числеодаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтѐрство), включаяобщественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальныхкомпетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку,использование возможностей организаций дополнительного образования,профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров впрофессионально-производственном окружении;внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательныхмероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе втворческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетомисторико-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
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внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастныхобъединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественныхобъединений, организаций и т. д.;внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебнойдеятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечениюуспешной реализации образовательной программы и т. д.);внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержкиобучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работатьюторов, педагогов-психологов);внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся впространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников,безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости,профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника сокружающей средой, социальной защиты учащихся).
2.1. Направления и цели внеурочной деятельностиСпортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника,углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правилздорового безопасного образа жизни.Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебныхпредметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональнойкоммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесноготворчества.Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как системаразнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества,способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлениюумений участвовать в театрализованной деятельности.Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочнойдеятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразныхсовременных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ накомпьютере.Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательныхмероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, егопознавательные интересу и способности к самообразованию.«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когдаучитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие приизучении разных предметов.Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:—целесообразность использования данной формы для решения поставленных задачконкретного направления;—преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственноеактивное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной(парной, групповой, коллективной);—учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иноенаправление внеучебной деятельности; —использование форм организации,предполагающих использование средств ИКТ.
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2.2. Формы организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебныекурсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии;соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. К участию во внеурочнойдеятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительногообразования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходитьне только в помещении образовательной организации, но и на территории другогоучреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть,например, спортивный комплекс, музей, театр и др.Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в частисоздания условий для развития творческих интересов детей, включения их вхудожественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилийвнеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использованииединых форм организации.Основные направления внеурочной деятельности:1. Спортивно-оздоровительная деятельность1.1. Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитиефизической активности и двигательных навыков.Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры.2. Проектно-исследовательская деятельность2.1. Цель: расширение знаний учащихся о предмете исследования, формирование уменияработать с разными источниками информации; развитие познавательной активности иинтереса.Форма организации: факультативный курс; творческие проекты, исследовательскиепроекты.3.  Коммуникативная деятельностьФункциональная грамотность/Финансовая грамотностьЦель: совершенствование читательской грамотности школьников, формирование текстовойдеятельности с необычными формами представления информации (туристические буклеты;программы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); развитиекреативного мышления и творческой способности создавать необычные тексты.Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов (системапрактических занятий).«Семьеведение»Цель: развитие у школьников социальных представлений о закономерностях и жизненныхценностях, необходимых для функционирования институтов брака и семьи в современномобществе, формирование социальной, демографической, правовой, экономической,нравственной культуры обучающихся.Форма организации: учебный курс в форме факультатива, ролевые игры.«Я – гражданин»Цель: формирование личности ребенка как гражданина и патриота России с присущимиему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности иповедения; воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, кистории и традициям родного края. Форма организации: учебный курс в формефакультатива.4.Художественно-эстетическая творческая деятельностьИзобразительное искусство/Музыка
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4.1. Цель: развитие у школьников творческих способностей, интереса к изобразительнойдеятельности, желания передавать свое отношение к художественным произведениямсредствами книжной иллюстрации.Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков;выставки работ участников.4.2. Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальномтворчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения,способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм ижанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы.Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, студиянародных инструментов.ПрофориентацияЦель: оказание обучающимся психолого-педагогической и информационной поддержки вформировании жизненного и профессионального самоопределения, развитию готовности кпринятию осознанного решения при проектировании своего образовательно-профессионального маршрута по завершении обучении на уровне ООО.Форма организации: экскурсии, тестирования, тренинги.«Разговор о важном»Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - России,населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательнойнаправленности.6.2. «Основы финансовой грамотности»Цель: формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованныерешения в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения;создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативныхкомпетенций; формирование положительного мотивационного отношения к экономикечерез развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости.Форма организации: дискуссии, сюжетно-ролевые игры, практические игрысоревновательной направленности, игра-путешествие, мини-проекты, решениепрактических и проблемных ситуаций, работа с документацией, аналитическая работа и др.7. «Говори свободно!»Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном языке для учащихся,испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности владенияиностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению.Форма организации: учебный курс — факультатив, клуб любителей иностранного языка.«Решение логических и трудных задач по математике»Цель: развитие общеучебных интеллектуальных компетенций, ясности и точности мысли,критичности и креативности мышления, интуиции, логического мышления.Форма организации: учебный курс — факультатив, учебная лаборатория.Предметы внеурочной деятельности предпрофильного класса (Говори свободно, Всемнаукам наука, В мире нулей и единиц, Юный эколог, Химия в нашей жизни, Мир живойприроды, Основы правовой культуры, Азбука пешеходных дорог, Юные орлята,Кадеты-герои России, Строевая подготовка. Клуб «Патриот»). В начальной школе реализуетсяпроект «Орлята России».Цель: формирование у обучающихся системного мышления инженерных и цифровыхкомпетенций еще до поступления в профильные вузы, что в дальнейшем позволит
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направить творческий потенциал обучающихся на разработку новых решений, устройств,изделий, с полным пониманием всего технологического процесса изготовления.Формы организации: экскурсии, мастер-классы, лекции от предприятий авиационнойотрасли.2.3. Содержание плана внеурочной деятельности.Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обученияна этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов.Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой черезвнеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных наосвоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущенияперегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемойчерез внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамкахтематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательнойорганизации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельностимогут отличаться:—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физическойкультурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов,—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до2 часов;—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворенияобразовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от1 до 2 часов;—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразноеженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведенииколлективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного нареализацию плана внеурочной деятельности);—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогическойподдержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от2 до 3 часов.Общий объем внеурочной деятельности не превышает 7 часов в неделю.При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержаниявнеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересовобучающихся.Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостьюпреодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или иномученическом коллективе. За счет реализации программы воспитания осуществляетсяследующие направления внеаудиторной внеурочной деятельности.

Основные направления и цели внеурочной деятельностиНаправления ВД Цели и содержание ВДСпортивно-оздоровительнаядеятельность
направлена на физическое развитие школьника, углубление знанийоб организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правилздорового безопасного образа жизни.
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Проектно-исследовательскаядеятельность
организуется как углубленное изучение учебных предметов впроцессе совместной деятельности по выполнению проектов.

Коммуникативнаядеятельность направлена на совершенствование функциональнойкоммуникативной грамотности, культуры диалогического общенияи словесного творчества.Художественно-эстетическаятворческаядеятельность

организуется как система разнообразных творческих мастерских поразвитию художественного творчества, способности кимпровизации, драматизации, выразительному чтению, а такжестановлению умений участвовать в театрализованной деятельности
Информационнаякультура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности,которые формируют представления младших школьников оразнообразных современных информационных средствах и навыкивыполнения разных видов работ на компьютере.Интеллектуальныемарафоны система интеллектуальных соревновательных мероприятий,которые призваны развивать общую культуру и эрудициюобучающегося, его познавательные интересу и способности ксамообразованию.
«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когдаучитель непосредственно помогает обучающемуся преодолетьтрудности, возникшие при изучении разных предметов.

В 2023-20243 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-2, 3-4, 5-6, 7-9, 10, 11 классах по следующим направлениям:Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценногофизического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническуюкультуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию ифизической культуре.Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовныхценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выборунравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремленияк самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность ипробудить стремление к самостоятельности и творчеству.Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоитьразнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развитьпознавательную активность, любознательность.Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное,заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерскихкачеств, организаторских умений и навыков.Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательнымориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочнойдеятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ.Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязаннымидруг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных
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направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности вотдельности и комплексно.При организации внеурочной деятельности используются программы линейныхкурсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количествочасов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя).Программы линейных курсов (рабочие программы внеурочной деятельности)реализуются при использовании таких форм внеурочной деятельности как художественные,культурологические, спортивные, интеллектуальные, исследовательские.Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется сучѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуетсяпосредством различных форм организации:- художественные, хоровые студии;-познавательные игры, викторины, конкурсы;-беседы;-праздники с элементами творческого проектирования;-конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений;-сетевые сообщества;-школьные спортивные секции;-предметные недели;-олимпиады;-экскурсии;-соревнования, спортивные праздники;-общественно полезные практики;-другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с выборомучастников образовательных отношений.Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие видывнеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом:игровая деятельность;-познавательная деятельность;-проблемно-ценностное общение;-художественное творчество;-социальное творчество;-спортивно-оздоровительная деятельность;-краеведческая деятельность.Изучение государственных символов Российской Федерации ииспользования государственной символики реализуется через введение в структурурабочих программ учебных предметов, учебных курсов и модулей, тематических блоков,направленных на изучение государственных символов Российской ФедерацииВыбор содержания, видов и форм воспитательной работы в соответствии сФедеральным законом «Об образовании в РФ», концепцией духовно-нравственногоразвития и воспитания гражданина и ФГОС уровней образования.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИЛичностные готовность и способность к саморазвитию;сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловыеустановки,отражающие индивидуально-личностные позиции, социальныекомпетенции личностных качеств;- сформированность основ гражданской идентичности



388
Предметные получение нового знания и опыта его применения.Метапредметные освоение универсальных учебных действий;овладение ключевыми компетенциями

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности обучающихся по следуюшимнаправлениям:Спортивно-оздоровительное направление:- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного,психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющихсохранить и укрепить здоровье;Духовно-нравственное направление:- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, своемународу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию,государственной символике, русскому и родному языку, народным традициям, старшемупоколению;-сформированная гражданская компетенция;-понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в томчисле этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разныхубеждений, представителями различных социальных групп;-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,заботливое отношение к младшим;-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение кним.зОбщеинтеллектуальное направление:--осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельностии творчеству;-сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и научно- практической деятельности;-сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решениепознавательных задач; нестандартные решения, овладение информационнымитехнологиями(поиск, переработка, выдача информации);-развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления,воображения;-способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать своюобразовательную траекторию.Общекультурное направление:-понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в томчисле этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разныхубеждений, представителями различных социальных групп;-понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественнойкультуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;-способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;-сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;-сформированная потребность повышать свой культурный уровень;потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;
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-знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережноеотношение к ним.Социальное направление:-овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройствеобщества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.),понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;-сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированноеценностное отношение к социальной реальности в целом;-достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социальногоопыта,получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;-сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;-умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладениесоциокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного имежкультурного общения;-ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребностьприродоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах,социально- значимой деятельности.Историческое просвещение, изучение государственных символов РоссийскойФедерации.Введение в структуру рабочих программ курсов внеурочной деятельности модулей,тематических блоков, направленных на изучение государственных символов РоссийскойФедерации: геральдические вечера, исторические экскурсии, викторины, творческие,исследовательские проекты, просмотр тематических фильмов и др.Церемония поднятия(спуска) Государственного флага РФ еженедельная, выносгосударственного флага и исполнение государственного Гимна РФ при организации ипроведении торжественных мероприятий, финальных этапов соревнований, церемонийнаграждений, линейки, акций, флешмобов и т. п.Историческое просвещение в рамках еженедельных информационно-просветительский занятий патриотической, нравственной и экологической направленности«Разговоры о важном».Воспитательный эффект внеурочной деятельности. Все виды внеурочнойдеятельности обучающихся ориентированы на достижение воспитательных результатов.Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином видедеятельности.Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действуетв общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опытпубличного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организациисовместной деятельности с другими детьми.В процессе реализации Программы произойдет:- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательномпространстве;- укрепление здоровья воспитанников;-развитие творческой активности каждого школьника.План внеурочной деятельности7 – 9 классов
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Классы Название кружка Руководитель Кол-вочасов направленность
7а Разговоры о важном Леонтьева Л.И. 1 Общекультурная

Россия моигоризонты 1 Профориентационная

7б
Разговоры о важном

Чекаева Т.М.
1 Общекультурная

Россия моигоризонты Профориентационная
Функциональнаяграмотность 1 Гуманитарная

8 Разговоры о важном
Бородина Н.О.

1 Общекультурная
Россия моигоризонты 1 Социальная

9 а,б Практикум порешению задачповышеннойтрудности
1 Общеинтеллектуальная

9 а Разговоры о важном
КуприяноваН.А.

1 Общекультурная
Россия моигоризонты Профориентационная

9а,б Я-гражданин Социальная

9 б
Разговоры о важном

Егорова Л.В.

1 Общекультурная
Россия моигоризонты 1 Профориентационная
Практикум порешению задачповышеннойтрудности

1 Общеинтеллектуальная
8 Химия в задачах иупражнениях СеливерстоваР.А. 2 Общеинтеллектуальная
9а,б За страницамиучебника 2 Общеинтеллектуальная
9а,б Функциональнаяграмотность побиологии

Талызина Ю.А. 1 Общекультурная
7ф Теория вероятности Мухина С.В. 1 Общеинтеллектуальная
5-9 Театральныезатейники ГришагинаЛ.Н. 2 Творческая
5-7 Мир в объективе Ильина Н.Л. 1 Творческая
5-7 Наш край Музурова Н.А. 2 Краеведческая
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Сеткачасоввнеурочнойдеятельности7-9классов

Название
Классы

7а 7б 8 9а 9б 7ф 8ф 9ф
Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1
Россия мои горизонты 1 1 1 1 1 1 1 1
Функциональная грамотность порусскому языку 1
Практикум по решению задачповышенной трудности 1 1
Я-гражданин 1
Химия в задачах и упражнениях 2
За страницами учебника 2
Функциональная грамотность побиологии 1
Теория вероятности 1
Театральные затейники 2
Мир в объективе 1
Наш край 2
ИТОГО 2 3 4 7 7 8 4 4

Такимобразом,планвнеурочнойдеятельностина2023-2024учебныйгодсоздаѐтусловия дляповышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся,способствует самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения с учетомвозможностей педагогического коллектива.
3.2.СистемаусловийреализацииобразовательнойпрограммыИнтегративным результатом выполнения требований к условиям реализацииобразовательной программы школы является создание и поддержание развивающейобразовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,трудового развития обучающихся.СозданныевМБОУМирновскойСШусловия:• соответствуюттребованиямСтандарта;
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3.2.2.Взаимодействие с социальными партнерами.Организацияединогосоциализирующегопространствашколы

• обеспечиваютдостижениепланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;• учитывают особенности школы, его организационную структуру,запросыучастников образовательного процесса в основном общем образовании;• предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнѐрами,использование ресурсов социума.
3.2.1.Учетособенностейобразовательнойорганизации
1 сентября 1945 года была создана Чердаклинская школа №4 на территории 2-гоотделения Чердаклинского спиртзавода. Приказом Чердаклинского районо заведующейЧердаклинской начальной школой была назначена Ольга Алексеевна Аршинчикова,учителем-Михаил Аршинчиков .Школа занимала небольшое здание из 4-х комнат:2 классные комнаты ,одна комната для учителей и кубовая .В 1975 г. Мирновская школа впервые вручила аттестаты о среднем образованиивыпускникам. С этого времени школа получила новый статус - средняя школа (обучениес 1 по 10 кл)..В 2010-2011 году получила гранд за участие в конкурсе «Лучший учитель»учитель информатики Логинова Г.Б. в Этом же году Галина Борисовна приняла участие вмуниципальном этапе 2 место в конкурсе «Учитель года»В 2010-2011 году учитель иностранного языка Гайнутдинова Н.Ш. приняла участиев муниципальном этапе «Педагогический дебют».В этом же году старший вожатый Барашкова А.Ю. стала победителем районногоконкурса профессионального мастерства старших вожатых и лидеров детскойорганизации «Дуэт лидеров»В 2013-2014 учитель начальных классов Петрова Н.И стала призером вмуниципальном этапе конкурса профессиональном педагогическом мастерстве «Учительгода» В 2014-2015 учитель физической культуры Волкова Е.А. стала призером вмуниципальном этапе конкурса профессиональном педагогическом мастерстве «Учительгода» В этом же году учитель иностранного языка Тряпичкина Д.А. стала призероммуниципального этапа конкурса «Самый классный классный» и учасиникомрегионального этапа конкурса «Самый классный классный».В 2015-2016 учитель математики Бородина Н.О. стала победителем вмуниципальном этапе конкурса профессиональном педагогическом мастерстве «Учительгода» и призером в региональном этапе данного конкурсаВ 2016-2017 учитель математики Мухина С.В. стала призером в муниципальномэтапе конкурса профессиональном педагогическом мастерстве «Учитель года» .В 2017-2018 учитель георафии Огнва А.Ю. стала призером в муниципальном этапеконкурса профессиональном педагогическом мастерстве «Учитель года»В 2018-2019 учитель русского языка и литературы Чекаева Т.М. стала победителемв муниципальном этапе конкурса профессиональном педагогическом мастерстве«Учитель года» и приняла участие в региональном этапе данного конкурса.
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Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №89» ,Ульяновское оластное отделение Всероссийской общественной организациивтеранов «Боевое братство»,Областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Центрпатологии речи»,МОУ дополнительного образования детей Чердаклинская детско- юношескаяспортивная школа,МУ дополнительного образования Детская школа искусств № 2 Чердаклинскогорайона,Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дворец книги-Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина»,Областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Центрпсихолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие»,МДОУМирновский детский сад общеразвивающего вида «Петушок»,Управление Министерства внутреннмх дел Российской Федерации по ульяновскойобласти,Областное государственное автономное учреждение «Центринформационныхтехнологий»,Местная религиозная организация Приход храма в честь великомученицы Ирины,Муницыпальное образовательное учреждение дополнительного образования детейЧердаклинский Центр дополнительного образования детей,ОГКУ ЦЗН Чердаклинского района,ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина,Областное государственное бюджетное профессиональное образовательноеучреждение «Ульяновский электромеханический колледж»,Спортивный комплекс «Буран»,Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднегопрофессионального образования технологический техникум в р.п. Старая Майна,ФГБОУ ВО Ульяновский государственный университет,Муницыпальное учреждение культуры «Дом культуры Мирновского сельскогопоселения».

Субъектысоциализации Функции (задачи) Формируемый социальный опыт
Администрацияшколы Реализация нормативовкадрового, финансового,материального обеспеченияшколы

Создание условий социализацииобучающихся школы

Методическийсовет Методическое обеспечение,авторских программ,проектов, направленных насоциализацию обучающихся

Психолого-педагогическая ипрактическая подготовка учителя креализации задач социализацииобучающихся

Организацияединогосоциализирующегопространствашколы
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Социальныепартнеры Взаимодействие с цельюобъединения ресурсовсоциализации (базывнеурочной деятельности,школьного музея,информационных ресурсов ит.д.)

Развитие опыта разноплановойтворческой деятельности,формирование исторической памятии уважительного отношении ктрадициям, опыта использованиякомпьютерных технологий и т.п.
Учреждениядополнительногообразованиядетей(«ЦДОд»,«ДЮСШ»)

Расширение сферытворческой самореализацииобучающихся с учетом ихиндивидуальных склонностейи возможностей

Опыт интеллектуального,технического, художественноготворчества; опыт инициациисоциальных акций и участия в них;опыт делового взаимодействия,проявления милосердия, заботы,поддержки
Учреждениякультуры (музейшколы, СДК,школьнаябиблиотека)

Содействие в формированиисоциального опыта детей наоснове музейной педагогики,социальной практикиобщественных фондов,информационногомногообразия библиотечныхфондов

Опыт работы с музейнойэкспозицией; читательский опыт,опыт работы с библиотечнымфондом, опыт поиска необходимойинформации; взаимодействия спредставителями различныхсоциальных групп
Зрелищныеучреждения(театры,филармонии,концертные залы,кинотеатры,студии)

Приобщение к богатствуклассического исовременного искусства,воспитание уважения ктворчеству исполнителей,развитие эстетическогокругозора с использованиемсредств театральнойпедагогики (встреч ссоздателями спектакля,обсуждений, дискуссий позрительским впечатлениям ит п.)

Опыт восприятия спектакля,кинофильма,музыкальногопроизведения; формированиезрительской культуры; опытвосприятия спектакля (кинофильма)как результата взаимодействияавтора, режиссера, художника,актеров и многообразных служб,обеспечивающих рождениесценического произведения

Спортивныесооружения(спорткомплекс«Мир»)

Расширение базы занятийфизической культурой испортом.
Развитие потребности занятийспортом; опыт выбора видов спортав соответствии с физическимивозможностями; опыт поведения наводе, обучение плаванию.

Мирновскаяамбулатория Охрана здоровья,профилактика заболеваний;контроль санитарно-гигиенических нормобразовательногоучреждения.

Содействие школе и семье вутверждении ценностей здоровогообраза жизни; поддержкасоциализации детей с проблемамиздоровья и развития.



395

Психологическаяслужба (центрыпсихологическойпомощи,телефоныдоверия)

Консультативная,психотерапевтическаяпомощь детям, родителям,педагогам

Опыт самореализации,самоутверждения, адекватногосамовосприятия в кризиснойситуации; гармонизация детско-родительских отношений
Совет ветерановМО«Чердаклинскийрайон»

Сохранение историческойпамяти; поддержкаветеранов; содействиепатриотическому воспитаниюнаселения

Опыт общения с людьми разныхпоколений; опыт проявлениянравственно ценного отношения кгероическому прошлому народа,заслугам ветеранов; опыт помощи,заботы о них; формированиепозитивного отношения к старшемупоколению в своей семье
МДОУМирновскийдетский сад«Петушок»

Взаимодействие школы исада в предшкольнойподготовке детей с цельюпредупреждения проблемсоциального становленияпервоклассников.

Опыт шефства над детским садом,проявление заботы о младших;опыт применения на практикезнаний и умений при изготовленииигрушек, поделок, проведении игр,праздников с дошкольниками.
Муниципальные ирегиональныеСМИ

Расширениеинформационного полясоциализации обучающихся;отражение жизни школы

Опыт поиска информации изразличных источников; опытобсуждения материалов СМИ;корреспондентский опыт
3.2.3. Описание кадровых условий реализации образовательной программыосновного общего образованияТребования к кадровым условиям включают: характеристику укомплектованности образовательной организациипедагогическими, руководящими и иными работниками; описание уровня квалификации педагогических и иных работниковобразовательной организации;
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развитияпедагогических работников образовательной организации, реализующей образовательнуюпрограмму основного общего образования.Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификациюдля решения задач, определѐнных основной образовательной программойобразовательного организации, способными к инновационной профессиональнойдеятельности.Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретныйперечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организациитруда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы,служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационномсправочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).В основу должностных обязанностей положены представленные впрофессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть порученыработнику, занимающему данную должность.Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится вцелях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки ихпрофессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целяхустановления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогическихработников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностямосуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельностиаттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательнымиорганизациями, а также федеральными органами исполнительной власти, в ведениикоторых образовательная организацияПорядок проведения аттестации педагогических работников устанавливаетсяфедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработкегосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющимфункции по выработке государственной политики и нормативно-правовомурегулированию в сфере труда.Описание кадровых условий образовательной организации представлено в таблице,в которой соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, симеющимся кадровым потенциалом школы, что позволяет определить состояниекадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшемуизменению.

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основногообщего образованияАнализ кадровых условий (педагогические работники) МБОУ Мирновской СШ№ Наименованиедолжности Количествопедагогическихработников
Квалификационные категории

требуется имеется Высшая Первая Соответствиезанимаемойдолжности

Безкатегории(стажработы вООменее 2лет)1 Учительрусского языкаи литературы
- 4 4 - - -

2 Учительистории,обществознания
- 2 1 - 1 -
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Особое внимание администрация школы уделяет повышению квалификации руководящихработников, и считает его жизненно необходимым фактором для достижения успеха иподдержания конкурентоспособности организации.По стажу работы коллектив на всех уровнях образования представляет оптимальноесоотношение опытных и молодых педагогов (78% и 22%). Такое сочетание является хорошейосновой для сохранения и передачи традиций школы.

3 Учительматематики - 4 4 - - -
4 Учитель физикии информатики - 1 1 - - -
5 Учитель химии - 1 1 - -
6 Учительгеографии ибиологии

- 1 1 - - -
7 Учительанглийскогоязыка

- 2 - - 1 1

8 Учительнемецкогоязыка
- 1 - - 1 -

9 Учитель ИЗО - 1 - 1 - -
10 Учительмузыки - 1 - - 1 -
11 Учительтехнологии - 2 - 2 - -
12 Преподаватель-организаторОБЖ

- 1 1 - - -

13 Учительфизическойкультуры
- 2 2 - - -

14 Педагог-психолог - 1 - - 1 -
15 Социальныйпедагог - 1 - 1 - -
16 Старшийвожатый - 1 - - - 1

менее 5-ти от 5 до 10 лет от 10 до 15 от 15 до 20 от 20 лет и
лет лет лет выше

3 7 5 7 23
Должность Должностные Кол-во Уровень квалификации работников
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обязанности работников Требования к уровнюквалификации Фактический

Руководител Обеспечивает 1 Высшее профессиональное Высшееь системную образование по профессиональнообразователь образовательную направлениям подготовки е образование.ной и «Государственное и Педагогическийорганизации административно муниципальное стаж 39 лет.хозяйственную управление», Стаж наработу «Менеджмент», руководящейобразовательного «Управление персоналом» работе 2 года.учреждения и стаж работы на Обучение попедагогических направлениюдолжностях не менее 5 лет подготовкилибо высшее «Менеджмент»,профессиональное 2019 год, курсыобразование и повышениядополнительное квалификациипрофессиональное 2017образование в областигосударственного имуниципальногоуправления илименеджмента и экономикии стаж работы напедагогических илируководящих должностяхне менее 5 лет.
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Заместительруководителя

Координируетработупреподавателей,воспитателей,разработкуучебно-методической иинойдокументации.Обеспечиваетсовершенствование методоворганизацииобразовательногопроцесса.Осуществляетконтроль закачествомобразовательногопроцесса.

5 Высшее профессиональноеобразование понаправлениям подготовки«Государственное имуниципальноеуправление»,«Менеджмент»,«Управление персоналом»и стаж работы напедагогическихдолжностях не менее 5 летлибо высшеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование в областигосударственного имуниципальногоуправления илименеджмента и экономикии стаж работы напедагогических илируководящих должностяхне менее 5 лет.

Высшеепрофессиональное образованиеПедагогическийстаж: 5 лет иболее, все прошликурсовуюподготовку дляруководителейшкол.Обучение понаправлениюподготовки«Менеджмент»,курсы повышенияквалификации2017/2018

Учитель Осуществляетобучение ивоспитаниеобучающихся,способствуетформированиюобщей культурыличности,социализации,осознанноговыбора иосвоенияобразовательныхпрограмм.

24 Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование понаправлению «Образованиеи педагогика» или вобласти, соответствующейпреподаваемому предмету,без предъявлениятребований к стажу работылибо высшеепрофессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование и

Высшеепрофессиональное образование –20 педагогов.Среднеепрофессиональное – 4 педагогов.Высшаякатегория – 15педагогов.Первая категория– 4 педагогов.Соответствиезанимаемойдолжности –6педагога, безкатегории -2
Социальныйпедагог Осуществляеткомплексмероприятий повоспитанию,

1 Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование по

Высшеепрофессиональное образование,Педагогический
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образованию,развитию исоциальнойзащите личностив учреждениях,организациях ипо местужительстваобучающихся.

направлению «Образованиеи педагогика»,«Социальная педагогика»без предъявлениятребований к стажуработы.

стаж –11 лет.Первая категория

Педагог-психолог Осуществляетпрофессиональную деятельность,направленную насохранениепсихического,соматического исоциальногоблагополучияобучающихся.

1 Образование или среднеепрофессиональноеобразование понаправлению подготовки«Педагогика и психология»без предъявлениятребований к стажу работылибо высшеепрофессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование понаправлению подготовки«Педагогика и психология»без предъявлениятребований к стажуработы.

Высшеепрофессиональное образование.Педагогическийстаж –18 лет.Аттестация насоответствие

Старшийвожатый Способствуетразвитию идеятельностидетскихобщественныхорганизаций,объединений.

1 Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование безпредъявления требований кстажу работы.

ОбразованиенеоконченноевысшееПрофессиональное.Педагогическийстаж 1 год.
Преподаватель-организаторОБЖ

Осуществляетобучение ивоспитаниеобучающихся сучетомспецифики курсаОБЖ.Организует,планирует ипроводит

1 Высшее профессиональноеобразование ипрофессиональнаяподготовка понаправлению подготовки«образование ипедагогика» или ГО безпредъявления требований кстажу работы, либо среднеепрофессиональное

Высшеепрофессиональное образование.Педагогическийстаж –9 лет.Высшеекатегория.
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учебные, в томчислефакультативные ивнеурочныезанятия,используяразнообразныеформы, приемы,методы исредстваобучения.

образование понаправлению подготовки«Образование ипедагогика» или ГО и стажработы по специальностине менее 3 лет, либосреднее профессиональное(военное) образование идополнительноепрофессиональноеобразование в областиобразования и педагогики истаж.
Педагог-библиотекарь

Обеспечиваетдоступобучающихся кинформационнымресурсам,участвует в ихдуховно-нравственномвоспитании,профориентациии социализации,содействуетформированиюинформационнойкомпетентностиобучающихся.

1 Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование поспециальности«Библиотечно-информационнаядеятельность».

Высшееобразование.Соответствуетзанимаемойдолжности

Главныйбухгалтер Обеспечиваетправильнуюпостановку иведениябухгалтерскогоучета

1 высшее образования илинеоконченное высшееобразования или среднегоспециальногоэкономическогообразования, наличиестажа работы не менее трехлет, а для лиц снеоконченным высшимобразованием и среднимспециальнымэкономическимобразованием - не менеепяти лет в должностяхглавного бухгалтера,руководителя финансово-экономической службы иих заместителей или на

высшеепрофессиональное образование,бухгалтерскийучѐт, анализ иаудит.
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руководящих должностях,требующих знаниябухгалтерского учета.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогическихработников.Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточногокадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии сновыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывногопедагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадровдолжны опережать темпы модернизации системы образования.МБОУ Мирновская СШ укомплектована кадрами, имеющими необходимуюквалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программойшколы, способными к инновационной профессиональной деятельности. Педагогическийсостав в основном стабилен. Также ежегодно школа пополняется новыми кадрами. Впрошлом учебном году на работу принят 1 молодой педагог. Образовательную работу навсех уровнях образования осуществляют 45 педагогических работника. Из них 34 человека(75,5%) имеют высшее профессиональное образование, 11 человек (24,4%) - среднееспециальное. Это свидетельствует о высоком образовательном уровне педагогов.Все педагогические работники систематически повышают уровень своейквалификации. На данный момент 22 (59%) педагога имеют высшуюквалификационную категорию, 7 (19%) педагогов – первую, 6 (16%) - соответствуютзанимаемой должности, 2 (5,4%) - без категории.Педагоги МБОУ Мирновской СШ непрерывно повышают квалификацию в «Мойуниверситет» и других учебных заведениях, имеющих соответствующие лицензии,обучаются на стажѐрских площадках, а также используют дистанционные образовательныересурсы. Учителя в качестве форм повышения квалификации выбирают послевузовскоеобучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, на курсах повышенияквалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методическихматериалов и др.В данной образовательной программе школы представлен план-график курсовыхмероприятий, включающие различные формы непрерывного повышения квалификациивсех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствиезанимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказомМинобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогическихработников государственных и муниципальных образовательных организаций», а такжеметодикой оценки уровня квалификации педагогических работников.В течение года возможны изменения, в части образовательной организации,имеющий соответствующую лицензию повышения квалификации всех педагогическихработников.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональнаяготовность работников образования к реализации ФГОС:
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- обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей современного образования;- принятие идеологии ФГОС общего образования;- овладение учебно-методическими и информационно- методическимиресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализациипредполагается оценка качества и результативности деятельности педагогическихработников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующейчасти фонда оплаты труда.Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основепланируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и всоответствии со спецификой образовательной программы школы. Они отражают динамикуобразовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а такжеактивность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных,творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьномсамоуправлении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельностиобучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.При оценке качества деятельности педагогических работников учитываетсявостребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями;использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ издоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространениепередового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства;работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательныхтраекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся;взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. Критерии оценкирезультативности деятельности педагогических работников соответствуютнаправлениям работы методической службы школы и разделам аттестационныхматериалов учителя.Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОСООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождениедеятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.

3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программыосновного общего образования
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основнойобразовательной программы основного общего образования являются:
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательногопроцесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом спецификивозрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей переходаиз младшего школьного возраста в подростковый; обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровнейпсихолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участниковобразовательного процесса.
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Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса поотношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастногопсихофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшегошкольного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество,совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги,групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, атакже информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательногопроцесса.При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательногопроцесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровнипсихолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса,на уровне образовательной организации.Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образованияи в конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем ипсихологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательнойорганизации; профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,осуществляемая в течение всего учебного времени.К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится:
 сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и способностей обучающихся; психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образажизни;
 развитие экологической культуры; выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особымивозможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников; поддержку детских объединений и ученического самоуправления; · выявление иподдержку детей, проявивших выдающиеся способности.Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организациивозможно использование различных методик оценки психолого-педагогическойкомпетентности участников образовательного процесса.
Цель психолого-педагогического сопровождения: Способствовать созданиюоптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектовобразовательного процесса.ЗАДАЧИ: Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. Проведение мониторингов образовательного процесса. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощидетям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящихся всоциально-опасном положении.
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 Сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровьядетей,гармоничноеразвитие в условиях общеобразовательной школы. Развитиеуменийориентироватьсявмиревзрослых,заниматьактивнуюжизненнуюпозицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе. Повышениеуровняродительскойкомпетентности,активизацияролиродителейв созданииоптимальных условий развития ребенка.
 Просвещениеродителейпонаиболееважнымвопросамвоспитанияиобучения. Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие психолого-педагогической компетентности педагогов.Работасобучающимися,родителями,педагогами
№ Название (вид)работы Условияпроведения Ответственный Срокпроведения

ПредполагаемыйрезультатСентябрьДиагностика
1 Диагностикаопекаемыхучащихся поопеделениюадаптации вприемных семьях.Диагностика вновьприбывшихучащихся ипедагогов.

Кабинетпсихолога(индивидуальнос каждымучеником)

Педагог-психолог Сентябрь Выявитьуровеньадаптации вприемныхсемьях.Выявитьуровеньадаптации вновомколлективе.2 Диагностикадетско-родительскихотношений:

Кабинетпсихолога(индивидуальнос каждымучеником),Классныйкабинет (гр.работа

Педагог-психолог Сентябрь Выявитьсемейныевзаимоотношения

Консультирование
3 Консультации дляучащихся,оказавшихся вновых социальныхусловиях: новомколлективе.

Кабинетпсихолога(индивидуальнос каждымучеником)

Педагог-психолог Сентябрь.1четверть
Помочьучащимсяадаптироваться к новомуколлективу.

4 Проведениеиндивидуальных игрупповыхконсультаций дляучителей повопросам оказания

Кабинетпсихолога(индивидуальнаяформа).

Педагог-психолог,ученики.
Сентябрь Способствоватьнахождениюпутей выходаиз сложныхжизненных
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поддержки семьямобучающихся. ситуаций.

Просвещение
5 Методическоеобъединение дляклассныхруководителей потеме:«Неблагополучныесемьи. Факторыриска ипсихологическиеметоды работы»

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог,учителя
Сентябрь Рассказатьучителям ворганизацииродительских собраний

Психокоррекционная и развивающая работа
6 Обучающие Классный Педагог- Сентябрь Пополнитьтренинговые кабинет психолог, методическузанятия для (групповая учителя ю копилкуучителей по форма работы) учителей всемейному работевоспитанию. По родителямипрограмме«Семейныйразговор», Центрпрактическойпсихологии подруководством О.С.Мелентьевой,Одинцовой М.А ОктябрьДиагностика
7 Диагностика Классный Педагог- Октябрь Выявитьучащихся 5-х по кабинет психолог уровеньизучению (групповая адаптации кпроцесса форма работы) школе.адаптации в пятомклассеКонсультирование



407
8 Консультации дляклассногоруководителя иучителей-предметников 5-хклассов порезультатамадаптации.

Кабинетпсихолога(индивидуальнаяформа работы)

Педагог-психолог Октябрь1четверть
Датьрекомендации учителям:«Как ребенкулучшеадаптироваться к новымусловиям».

9 Консультации дляродителейучеников 5 -хклассов порезультатамадаптации.

Кабинетпсихолога(индивидуальнаяформа работы)

Педагог-психолог Октябрь1четверть
Датьрекомендации родителям:«Как ребенкулучшеадаптироваться к новымусловиям».Просвещение

10 Выступление народительскихсобраниях в 5-хклассе на тему:«Процессадаптации».

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог –психолог,родители,классныеруководители.

Октябрь1четверть
Рассказать орезультатахадаптацииучеников, идатьрекомендации родителям,дети которыхплохоадаптировались к новымусловиям.Профилактическая работа

11 Составлениепрограмм Кабинетпсихолога Педагог-психолог сентябрь-октябрь СопровождениеобучающихсяКоррекционно-развивающая работа
12 Тренинговыезанятия дляучащихся 5классов поадаптации

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог Октябрь-декабрь Профилактикадезадаптации уучащихся.
Ноябрь
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Диагностика
13 Диагностика повыявлениюодаренности всреднем звене.

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог Ноябрь2 четверть Выявитьуровеньодаренности.
14 Диагностикауровнясформированностиличностных УУДу учащихся 5классов

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог ноябрь2 четверть ВыявитьуровеньличностныхУУД

Консультирование
15 Индивидуальныеконсультации содареннымиучащимися.

Кабинетпсихолога(индивидуальнаяформа работы)

Педагог-психолог Ноябрь2 четверть Выявитьинтересыдетей.
16 Индивидуальныеконсультацииучителей порезультатамдиагностики

Кабинетпсихолога(индивидуальнаяформа работы)

Педагог-психолог Ноябрь2 четверть Ознакомитьсрезультатамидиагностики и датьрекомендации
Просвещение
17 Выступление нашкольномсеминаре с темой:«Готовностьпедагога к работе содареннымидетьми».

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог,учителя.
Ноябрь2 четверть Раскрытьтемуодаренности.

Коррекционно-развивающая работа
18 Тренинговыезанятия дляучащихся 5-хклассов поадаптации

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог Октябрь-декабрь Профилактикадезадаптации уучащихся.Декабрь
Диагностика
19 Диагностикасклонностиучащихся к

Кабинетпсихолога(индивидуальная
Педагог-психолог Декабрь Выявитьобучающихся,
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отклоняющемусяповедению форма работы) склонных котклоняющемусяповедению20 Диагностикауровнясформированностиличностных УУДу учащихся 6классов

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог Декабрь ВыявитьуровеньличностныхУУД

Консультирование
21 Консультация дляучащихся иродителей порезультатамдиагностики

Кабинетпсихолога(индивидуальнаяформа работы)

Педагог-психолог Декабрь Донестиинформацию дородителей.

Просвещение
22 Участие в работеСоветапрофилактики.Родительскоесобрание в 7-х кл.«Свойстваличности.Характер,темперамент,поступок.Мотивыпоступка.Ответственностьза поступок»

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог,родители,классныеруководители.

Декабрь2четверть Рассказатьо свойствахличности,влияющихнаповедение

Коррекционно-развивающая работа
23 Тренинговыезанятия дляучащихся 5-хклассов поадаптации

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог Октябрь-декабрь Профилактикадезадаптации уучащихся.
24 Тренинговыезанятия в 9-хклассах«ПрофилактикаупотребленияПАВ»

Классныйкабинет(групповаяформа работы

Педагог-психолог Декабрь Профилактикаупотребления ПАВ

Январь
Диагностика
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25 Выявление детей и Кабинет Педагог- Январь Узнатьподростков, психолога психолог 3 четверть проблемыподвершихся (индивидуальная детейжестокому форма работыобращению26 Диагностика Классный Педагог- Январь Выявитьуровня кабинет психолог уровеньсформированности (групповая личностныхличностных УУД форма работы) УУДу учащихся 7классовКонсультирование27 Консультации Кабинет Педагог- Январь Донестиучителей по психолога психолог, информацирезультатам (индивидуальная классные ю додиагностики форма работы) руководител классныхучащихся. и. руководителей.Просвещение28 МО классных Классный Педагог- Январь Донестируководителей кабинет психолог, информаци«Психологические (групповая классные ю домеханизмы форма работы) руководител классныхпредотвращения и и. руководитезащиты детей и лейподростков отнасилия ижестокостиКонсультирование
29 Консультации Кабинет Педагог- Январь Обсудитьучителей по психолога психолог вопросы орезультатам (индивидуальная влиянии одиагностики. форма работы) проведениисвободноговремениучащимися.Коррекционно-развивающая работа
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30 Коррекционныезанятия с детьми,испытывающимитрудности вобщении. Тренинг«Я среди людей»Тренинговоезанятие детей иродителей«Отношение кжизни?Позитивное!»

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог Январь Выработатьнавыкиобщения

Февраль
Диагностика31 Исследованиепрофессиональныхпредпочтенийучащихся 8- хклассов.

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог Февраль Выявитьпрофессионпредпочтения

32 Диагностикауровнясформированностиличностных УУДу учащихся 8классов

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог ноябрь2 четверть ВыявитьуровеньличностныхУУД

Консультирование33 Консультацииучителей иродителей порезультатамдиагностикиучащихся.

Кабинетпсихолога(индивидуальнаяформа работы)

Педагог-психолог,классныеруководители.

Февраль Донестиинформацию доклассныхруководителей иродителейКоррекционно-развивающая работа
34 Тренинговоезанятие«Выбор профессииили задача снеизвестными»

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог,классныеруководители

Февраль Помочьучащимся ввыборепрофессии
Просвещение
35 Выступление народительском Классныйкабинет Педагог-психолог, Февраль Донести дородителей
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собрании в 8классах на тему:«выбор будущейпрофессии».

(групповаяформа работы) родители. информацию и датьрекомендации.МартДиагностика36 Диагностикасклонности детейи подростков ксуицидальномуриску.Диагностикапсихологическихсостояний уучащихся.

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог,ученики.
Март Выявлениеучащихсясклонных ксуициду

37 Диагностикауровнясформированностиличностных УУДу учащихся 9классов

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог Март ВыявитьуровеньличностныхУУД

Консультирование
38 Консультацииучителей иродителей порезультатамдиагностикиучащихся.

Кабинетпсихолога(индивидуальнаяформа работы)

Педагог-психолог,классныеруководители.

Март3четверть.
Донестиинформацию доклассныхруководителей иродителейКоррекционно-развивающая работа

39 Тренинги «Ты и я– такие разные»для подростков 5-6классов

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог,ученики.
Март3 четверть Помочьучащимсянаучитьсяпониматьсебя и другихПросвещение

40 Методическоесовещание«Профилактикадетских иподростковыхсуицидов»

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог,учителя
Март3 четверть Рассказатьучителям опроблемахсуицида ипризнакахсуицидальногоповеденияАпрель
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Диагностика
41 Изучениепсихологическойготовности к сдачеэкзаменов

Классныйкабинет(групповаяформа работы)Консультирование
42 Консультацииучителей иродителей порезультатамдиагностикиучащихся.

Кабинетпсихолога(индивидуальнаяформа работы)

Педагог-психологклассныеруководители.

Апрель4 четверть Донестиинформацию доклассныхруководителей иродителей.Коррекционно-развивающая работа
43 Тренинг«Психологическаяподготовка к ГИАи ЕГЭ».

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог,ученики.
Апрель Помочьдетямсправитсясо стрессом

Просвещение
44 Родительскиесобрания «Рольродителей вподготовке к ГИАи ЕГЭ».Буклеты дляродителей«Психологическаяподготовкаучащихся кэкзаменам».Стенд «Памяткасдающемуэкзамены».

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог,родители,классныеруководители

Апрель Рассказатьродителям,как помочьдетям присдачеэкзаменов.

Май
Диагностика
45 Изучениединамикимежличностныхотношенийв классныхколлективах.

Классныйкабинет(групповаяформа работы)

Педагог-психолог Май Выявитьотношениямеждуучащимися.

Консультирование46 Консультации Кабинет Педагог- Май Донести
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учителей иродителей порезультатамдиагностикиучащихся.

психолога(индивидуальнаяформа работы)
психологклассныеруководители.

4 четверть информацию доклассныхруководителей иродителей.

3.2.5. Финансовые условия реализации образовательной программы основного общегообразования
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общегообразования МБОУ Мирновской СШ опирается на исполнение расходных обязательств,обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного ибесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательствотражается в государственном задании образовательной организации.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания(выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общегообразования бюджетного (автономного) организации осуществляется исходя из расходныхобязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказаниюгосударственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного организации – наосновании бюджетной сметы.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного ибесплатного основного общего образования в общеобразовательных организацияхосуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственнойвласти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общегообразования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в годв расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательнойпрограммы основного общего образования, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программуосновного общего образования; расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплатукоммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфереобразования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ,с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализацииобразовательных программ, образовательных технологий, специальных условий полученияобразования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессиональногообразования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и
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воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренныхзаконодательством особенностей организации и осуществления образовательнойдеятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательнойдеятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчетена одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетовфинансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальнымиобщеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников,реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов наприобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверхнорматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.В соответствии с расходными обязательствами органов местногосамоуправления по организации предоставления общего образования в расходы местныхбюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвозаобучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия дляреализации основной образовательной программы общего образования.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одногообучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –местный бюджет);
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальнаяобщеобразовательная организация); общеобразовательная организация.Порядок определения и доведения до общеобразовательных организацийбюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетногофинансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включеннымв величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общегообразования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечениематериальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностьюобщеобразовательных организаций); возможность использования нормативов не только на уровнемежбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет),но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательнаяорганизация) и общеобразовательной организации.Образовательная организация самостоятельно принимает решение вчасти направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. Исамостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,необходимые для выполнения государственного задания.При разработке программы образовательной организации в части обучениядетей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основногообщего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекциинарушения развития.Нормативные затраты на оказание услуг включают в себя затраты на оплатутруда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платыпедагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и
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другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента РоссийскойФедерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местногосамоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников школы какмуниципальной общеобразовательной организации, включенной органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансовогообеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате всоответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположеныобщеобразовательные организации (т.е. Ульяновской области).В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального нормативаучитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную ивнеурочную деятельностьФормирование фонда оплаты труда образовательной организацииосуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущийфинансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения,определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации,количеством обучающихся и локальным нормативным актом школы, устанавливающимположение об оплате труда работников школы.Справочно: в соответствии с установленным порядком финансированияоплаты труда работников образовательных организаций:

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовойи стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплатытруда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательнойорганизацией самостоятельно; базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированнуюзаработную плату работников; рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты трудапедагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение илидиапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельнообразовательной организацией; базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированнуюоплату труда педагогического работника.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплатопределяются локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актахо стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности икачества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОСк результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В нихвключаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия вовнеурочной деятельности; использование учителями современных педагогическихтехнологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе,распространение передового педагогического опыта; повышение уровняпрофессионального мастерства и др.Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
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 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иногоперсонала;

оплаты труда;  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда всоответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализаматериально-технических условий реализации образовательной программы основногообщего образования образовательная организация:1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемогооборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализацииобразовательной программы основного общего образования;2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиямреализации образовательной программы основного общего образования;3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств наобеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основногообщего образования;4) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требованийФГОС; 5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия междуобразовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, атакже другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельностьобучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этомучитывается, что взаимодействие может осуществляться:
 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательныхпрограмм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различнымнаправлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организациидополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования,которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организацииширокого спектра программ внеурочной деятельности.
Календарный учебный график реализации образовательной программы,условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказаниягосударственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии сФедеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(ст. 2, п. 10). Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг пореализации образовательной программы основного общего образования определяетнормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования)связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями,осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализацииобразовательных программ в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется впределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очереднойфинансовый год.При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплатыпо оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которыепринимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственнойуслуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персоналне учитывается).Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплатетруда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала наколичество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги,с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времениперсонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплати надбавок, установленных действующим законодательством.Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплатетруда работников организации, которые не принимают непосредственного участия воказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия воказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц поштатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующейсистемы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного школыучредителем. Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя изнормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицысоответствующей государственной услуги и включают в себя:1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоответвление;2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;3) нормативные затраты на потребление газа.Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются какпроизведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказанияединицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают всебя:
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охраннойсигнализации и противопожарной безопасности; нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектовнедвижимого имущества;
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий всоответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации ипротивопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечиватьпокрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств исистем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичныхсредств пожаротушения).Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включаявывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
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устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организациейв предыдущем отчетном периоде (году).

3.2.6. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программыМатериально-техническая база школы частично приведена в соответствие сзадачами по обеспечению реализации образовательной программы образовательногоучреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса исозданию соответствующей образовательной и социальной среды.Для этого в МБОУ Мирновской СШ имеются паспорта кабинетов суказанием перечня оснащения и оборудования образовательной организации.Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспеченияобразовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения олицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлениемПравительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемойучебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональныминормативными актами и локальными актами образовательной организации,разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основнойобразовательной программы в школе.В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ Мирновской СШоборудованы: • учебные кабинеты• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектнойдеятельностью, моделированием и техническим творчеством;• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельностимастерские; • помещения для занятий музыкой, технологией• информационно-библиотечные центр с рабочими зонами, оборудованнымчитальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда,медиатекой; • спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивнымоборудованием и инвентарѐм;• помещения для питания обучающихся, а также для хранения иприготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячегопитания, в том числе горячих завтраков;• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимымоборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами идетьми с ограниченными возможностями здоровья;• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;• участок (территория).Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всехпредметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы иканцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимыминвентарѐм.
Оценка материально-технических условий реализации образовательнойпрограммы
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Оценка материально-технических условий реализации основнойобразовательнойпрограммывобразовательнойорганизацииможетбытьосуществленапосредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/имеется в наличии
1.Компоненты оснащенияучебного кабинетаначальной школы

1.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты(приложение)
Имеются

1.2.Учебно-методические материалы:1.2.1. УМК по предметам учебного плана1.2.2. Дидактические и раздаточныематериалы по предметам учебного плана
Имеются
Имеются

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержаниюучебных предметов учебного плана1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:компьютер(ноутбук)Проектор Принтер(МФУ)Интерактивная доскаИнтерактивный комплекс1.2.5. Учебно-практическое оборудованиев

Имеются

Имеются

кабинетах физики, биологии, химии Имеются

1.2.6. Оборудование (мебель) в учебныхклассах и специализированных кабинетах Имеются

2.Компонентыметодического оснащенияшколы
2.1. Нормативные документы федерального,регионального и муниципального уровней,локальные акты: (приложение)

Имеются

2.2. Документация ОО Имеются
2.3. Комплекты диагностических материаловпо предметам Имеются
2.4. Материально-техническое оснащение: Имеются

В МБОУ МирновскойСШ функционирует 20 кабинетов, из них: 1 кабинетматематики, 1 кабинет химии и биологии, 1 кабинет физики, 1 кабинетОБЖ, 2 кабинетатехнологии кабинет и 1 мастерская), 3 кабинета русского языка, 1 кабинетистории, 1кабинетиностранного языка, 1 кабинет географии, 1 кабинет музыки, кабинет здоровья,кабинет информатики с выходом в Интернет, в котором установлено 7 компьютеров,соединенныхвлокальнуюсеть.Специализированноголингафонногокабинетанет.



421
Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими итехническими средствами:в кабинете № 1 установлено мультимедийный комплекс(конференцсвязь), в каждом кабинете есть выход в Интернет с контент- фильтрацией, 35компьютеров, 1 телевизор и 2интерактивных досок, 21 мультимидийных видеопроекторови соответствуют требованиям ФГОС ОО для успешной реализации теоретической ипрактической части образовательных учебных программ.Для реализации программы основного общего образования в школе имеетсяследующие специализированные кабинеты:Кабинет физики и лаборатория для проведения учебных, практических илабораторных занятий оснащены на 90%, имеется возможность для проведениявиртуальных лабораторных и практических работ.Имеется кабинет химии и лаборатория для проведения учебных, практических илабораторных занятий, а также есть возможность для проведения виртуальныхлабораторных и практических работ.Кабинет биологии оснащѐн на 90 %, имеется возможность для проведениявиртуальных лабораторных и практических работ, экскурсий.Имеется кабинет географии, где есть возможность для проведения виртуальныхлабораторных и практических работ.Имеется кабинет технологии для проведения учебных, практических илабораторных занятий для девочек, столярно-слесарная мастерская для мальчиков,оснащенность – 70%.Имеется информационно – библиотечный центр с читальным залом на 10посадочных мест. ИБЦ оснащен техническими средствами (компьютером с выходом вИнтернет и копировальным аппаратом).В школе имеется 1 спортивный зал, оснащенный всем необходимым для проведенияна качественном уровне уроков физической культуры и спортивных мероприятий.Имеются комплекты лыж, маты, мячи, обручи, скакалки, шведские стенки, волейбольнаясетка, баскетбольные кольца, гимнастическое оборудование.На территории МБОУ Мирновской СШ расположены 1 спортивная площадка накотором футбольное поле, прыжковая яма и турники.Рекреация 2 этажа служит в качестве актового зала школы и рассчитан на более 50посадочных мест, оборудован всем необходимым для проведения общешкольныхвнеклассных мероприятий и курсов внеурочной деятельности.

Анализ оснащения учебных кабинетов.Кабинет Перечень оборудования Количество
Информационно-библиотечный центр

Компьютер 2
Принтер (3 в одном) 1
Стеллаж 1-сторонний 21
Стеллаж демонстрационный 400Д 4
Стеллаж офисный 1-сторонний 1
Фонд художественной литературы 8544
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Фонд учебной литературы 9341

Кабинет Таблицыбиологии Модели водорослей и их размножения 4
Ботаника Модель строения цветка 1

Набор плодов и корнеплодов 5
Макеты грибов 5
Микроскопы 2
Лупы 9
Комплект лабораторного оборудования:
-поднос 1
-пробирки 5
-набор стекол предметных и покровных 1

-колба 1
-мензурка 1-воронка 1-чашка Петри 1
-штатив 1
-горелка 1
-банки и бутылки стеклянные
-палочки стеклянные 15
-зажим пробирочный 10
-набор инструментов препаровальных 1
Коллекции: -ископаемые остатки растений 2
-растительность болот и торф 7
-виды защитных окрасок листьев 1
-культурные растения и их спутники-сорняки 1
-древесные породы 1
-плоды сельскохозяйственных растений 1
Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 2
Прибор для наблюдения газообмена при дыхании 1растений и животныхВлажный препарат ―Корень бобового растения с 1клубеньками‖
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Модель строения корня 1
Модель строения листа 1
Модель строения растения 1
Комплект микропрепаратов ‖Ботаника-1» 1
Комплект микропрепаратов ―Ботаника-2» 1
Модель цветка картофеля 1
Модель цветка василька 1
Модель цветка гороха 1
Модель цветка пшеницы 1
Модель цветка тюльпана 1

Зоология Таблицы
Макет скелета птицы 1
Макет голубя 1
Модель летучей мыши 1
Модель копыта 1
Модель стопы шимпанзе 1
Модель головы шимпанзе 1
Коллекции: -насекомые-вредители сада,леса

-насекомые-вредители поля,огорода
-речной рак 3

-тутовый шелкопряд 1
-морской еж 1

-семейство жуков 1
-раковины моллюсков 1

-ископаемые остатки животных 1
-продукты переработки шерсти 3

-гомология конечностей 1
-гомология плечевогопояса позвоночных 1

Переходные формы археоптерикса 1
Видеофильмы 1
Комплект микропрепаратов для стереомикроскопа 15
Скелет голубя 1
Скелет костистой рыбы 1
Скелет кролика 1
Комплект микропрепаратов ―Зоология‖ 1
Влажный препарат ―Внутреннее строение рыбы‖ 1
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Влажный препарат ―Корень бобового растения склубеньками‖ 1
Влажный препарат ―Тритон‖ 1
Влажный препарат ―Уж‖ 1
Влажный препарат ―Ящерица‖ 1
Внутреннее строение брюхоногого моллюска( рельефная таблица ) 1
Внутреннее строение голубя ( рельефная таблица ) 1
Внутреннее строение рыбы ( рельефная таблица ) 1
Внутреннее строение собаки ( рельефная таблица ) 1

Анатомиячеловека Таблицы

Скелет человека 1
Рельефная таблица строения уха 1
Модель строения уха 1
Модель строения глаза 2
Модель внутреннего строения человека 2
Модель строения гортани 1
Модель внешнего строения головного мозга 1
Модель внутреннего строения головного мозга 1
Коллекция: -шлифы костей 2
Пищеварительный тракт ( рельефная таблица ) 1
Почка Макро-микростроение ( рельефная таблица) 1
Кожа-разрез ( рельефная таблица ) 1

Общаябиология Таблицы
Набор микропрепаратов 1
Модель ДНК 1
Демонстрационный измерительный приборуниверсальный 1
Набор для микроскопирования по биологии ( лоток ) 15
Микроскоп демонстрационный 1
Компьютерный измерительный комплект 1

Кабинетхимии Комплект таблиц по химии 1
Комплект таблиц по неорганической химии 1
Комплект таблиц по неорганической химии 1
Комплект таблиц по химическим производствам 1
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Комплект портретов ученых-химиков 1

Весы технические с разновесами 1
Комплект оборудования для демонстрационныхэкспериментов с использованием компьютернойсистемы

1

Столик подъемный 2
Прибор для получения галоидоалканов 1

Прибор для получения растворимых веществ в твердомвиде 1
Аппарат для проведения химических реакций 1
Набор посуды и принадлежностей для ученическогоэксперимента 5
Набор приборов,посуды и принадлежностей дляученического эксперимента 15

Штатив для демонстрационных работ 1
Штатив лабораторный большой 1
Набор флаконов для хранения растворов реактивов 1
Аспиратор 1
Источник высокого напряжения 1
Комплект электроснабжения 1
Термометр электронный 1
Озонатор 1

Прибор для получения газов демонстрационный 1
Прибор для получения газов лабораторный 15
Эвдиометр 1

Установка для перегонки веществ 1
Прибор для электролиза растворов солей 1
Весы лабораторные электронные 1
Весы лабораторные 15
Датчик объема газа 1

Набор узлов и деталей для демонстрационных опытовпо химииНабор банок для хранения твердых реактивов 1
Набор склянок для хранения растворов реактивов 1
Объекты натуральные(коллекции)лабораторные:Стекло и изделия изстекла,волокна,пластмассы,минералы и горныепороды,металлы,чугун исталь,топливо,алюминий,каменный уголь и егопродукты,нефть и продукты ее переработки,шкала

11
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твердости.
Набор№1ОС‖ Кислоты‖ 1
Набор№2ОС‖ Кислоты‖ 1

Набор№3ОС‖ Гидроксиды‖ 1
Набор №4 ОС‖ Оксиды металлов‖ 1

Набор №5 ОС‖ Щелочные и щелочноземельныеметаллы‖ 1
Набор№9ОС‖ Галогениды‖ 1

Набор№10 ОС‖ Сульфаты‖ 1
Набор№11 ОС‖ Карбонаты‖ 1
Набор №13 ОС‖ Ацетаты.Роданиды‖ 1

Набор №14 ОС‖ Соединения марганца‖ 1
Набор №15 ОС‖ Соединения хрома‖ 1

Набор №16 ОС―Нитраты‖ 1
Набор№17 ОС‖ Индикаторы‖ 1
Набор №18 ОС‖ Минеральные удобрения‖ 1
Набор №20 ОС 1
Набор№16 ОС‖ Кислоты‖ 1

Набор№24 ОС‖Материалы‖ 1
Справочно-информационный стенд―Периодическаясистема химических элементов Д.И.Менделеева‖

1

Бюретка 1
Воронка делительная 1

Комплект изделий из керамики,фарфора и фаянса 1
Электронные весы 1

Чаша кристаллизационная 1
Набор моделей кристаллических 1
Набор моделей атомов 1
Комплект колб демонстрационный 1
Аппарат для дистилляции воды 1

Кабинетфизики Весы демонстрационные 1
Прибор для измерения длины волны 1
Модели ДВС 2
Модель генератора 2
Модель для демонстрации деформации 3
Барометр-анероид 2
Тележки демонстрационные 4



427
Тележки для взаимодействия 2
Прибор для изучения закона сохранения импульса 2
Набор по статике 1
Прибор для демонстрации закона сохранения энергии 1
Микрометр 2
Прибор для реактивного движения 1
Манометр 1
Держатель 1
Модель металлического манометра 2
Микроманометр 1
Мановакуумметр 1
Метроном 1
Сообщающиеся сосуды 2
Гири 1
Набор шаров (пластмассовый) 1
Кристаллическая решетка 1
Прибор для демонстрации броуновского движения 2
Насосы (ручные) 1
Шары с кольцом 3
Шар Паскаля 2
Ведерко Архимеда 2
Прибор для измерения длины волны 15
Желоб 15
Наклонная плоскость для измерения скорости 15
Доски 15
Грузы (гири) 7
Модель грузовой машины 1
Тележки (металлические) 2
Приборы по кинематике 10
Блоки 10
Прибор для определения механических свойств 1
Весы 4
Секундный маятник 1
Демонстрационный динамометр 4
Электронный метроном 2
Модель фонтана 2
Комплект по фотоэффекту 1



428
Прибор невесомости 1
Электродвигатель 1
Магазин сопротивлений 1
Гидравлический пресс 1
Электрометры с набором 1
Солнечные батареи 1
Спектроскоп 1
Метроном 1
Прибор для интерференции и дифракции 1
Перископ 1
Экран 3
Набор линз 1
Набор призм 15
Выпуклое и вогнутое зеркала 1
Фильтр для ультрафиолетовых лучей 1
Фильтр для инфракрасных лучей 1
Набор для практикума 1
Набор гирь в коробках 1
Чувствительные весы 24
Динамометр демонстрационный белый 1
Лабораторные динамометры 35
Грузы 10
Компасы 12
Гальванометр демонстрационный 1
Разрядник 1
Микроскоп 1
Лазер 1
Набор линз на стойке 2
Набор экранов 15
Диски 20
Набор по поляризации 1
Электрофорная машина 1
П /п приборы 1
Генератор высокой частоты 1
Прибор для демонстрации колебаний 1
Реостат скачкообразный 1
Конденсатор переменной ѐмкости 1
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Набор конденсаторов 1
Ультразвуковой набор 2
Набор по радиотехнике 1
Плоские конденсаторы 2
Набор по р-н переходу 1
Камертоны 7
Усилитель к гальванометру 1
Комплект для проверки условий плавания тел 10
Лабораторные амперметры 15
Лабораторные вольтметры 15
Демонстрационные амперметры 2
Демонстрационные вольтметры 2
Лампочки 6
Авометры 2
Омметры 1
Трансформаторы , катушки
Набор по электролизу 1
Волновая машина 1
Набор по геометрической оптике 1
Ванна 1
Набор магнитов ,замкнутых контуров 1
Магнитные стрелки ,опилки
Набор по взаимодействию зарядов 1
Прибор Ленца 2
Трубки спектральные 3
Набор трубок для практикумов 10
Палочки для электризации 6
Прибор для демонстрации магнетизма 1
Осциллограф 1
Демонстрационные реостаты 3
Набор лабор.по теплоте 9
Весы(новые) 10
Электроскопы 2
Электрометры 2
Вакуумный прибор 1
Штангенциркули 6
Стеклопосуда
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Манометры 2
Лазер 2
Гофрированный сосуд 2
Набор цилиндров 1
Термометры лабораторные 10
Прибор для демонстрации теплопроводности 1
Набор стеклопосуды 1
Бруски,линейки
Манометры жидкостные 2
Весы(старые) 5
Луна(модель) 1
Земля(модель) 1
Теллурий 1
Небесная сфера(модель) 1
Уровень демонстрационный 1
Уровни лабораторные 10
Прибор для демонстрации взаимодействия тел 1
Эпидиоскоп 1
Фильмоскоп 1
Оптическая скамья 1
Источники питания(ВУП.ВС) 4
Источники лабораторные 20
Насос Камовского 1
Модель глаза 1
Штативы 15
Трубка стеклянная 1
Диск по кинематике 1

Кабинетинформатики Системный блок в сборе 8
Монитор 8
Экран для демонстрации презентаций 1
Принтер 1
Проектор BENQ 1

КабинетОБЖ Веревка СС д-10мм 40
Нормативы по радиационной, химической ибиологической защите 1
Массогабаритный макет 7,62-мм (5,45-мм) автоматКалашникова 2
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Набор плакатов по устройству или электронныеиздания:7,62-мм (или 5,45-мм) модернизированныйавтомат Калашникова5,6-мм малокалиберная винтовка

1

Набор плакатов или электронные издания:Основы и правила стрельбы из стрелкового оружияПриемы и правила метания ручных гранатМины Российской армииИндивидуальные средства защитыПриборы радиационной разведкиПриборы химической разведкиСтроевая подготовкаОказание первой медицинской помощиГражданская оборона

111111111Средства индивидуальной защиты:Общевойсковой противогазОбщевойсковой защитный комплектРеспиратор

По количествуобучающихся11Приборы:Радиационной разведкиХимической разведки 11Компас 15
Индивидуальные средства медицинской защиты:Аптечка АИПакеты перевязочные ППИПакеты противохимические индивидуальные ИПП-11

111
Сумки и комплекты медицинского имущества дляоказания первой медицинской, доврачебной помощиСумка СМС 1Перевязочные средства и шовные материалы,лейкопластыри:Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 мx14 смБинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5мx 10 смВата медицинская компресснаяКосынка медицинская (перевязочная)

3
30,13Врачебные предметы, аппараты и хирургическиеинструменты:Жгут кровоостанавливающий эластичный 3Спортзал Канаты 2

Гранаты 2
Шведская стенка 6
Лыжные палки 25
Секундомер 1
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Сетка волейбольная 1Палки гимнастические 15Стойка волейбольная универ 1Ботинки лыжные 25Гири 2Лыжные ботинки 25Лыжи 17Маты 15Гантели 2Гимнастический обруч 5мяч баскетбольный 15Мяч волейбольный 8мяч для большого тенниса 5мяч футбольный 1Палки лыжные 25рулетка 1секундомер 1скакалки 15Гимнастический конь 1Гимнастический козѐл 1Трос для волейбольной сетки 1Канаты 2Гранаты 2Шведская стенка 6Лыжные палки 25Секундомер 1Сетка волейбольная 1

Мастерская(юноши) Станок по металлу 2
Верстак слесарный 6
Табурет 16Станок по дереву 7
Станок сверлильный 1
Верстак столярный 10
Станок фрезерный 1
Тиски слесарные 6
Электроточило 1
Рубанки 7Ноутбук 1
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Молоток 15
Киянка 5
Стамеска для токарных работ 15
Стамеска для резьбы по дереву 20
Напильники 20
Ножовка по дереву 10
Ножовка по металлу 2
Ножницы по металлу 4
Коловорот 7
Дрель ручная 2
Зубило 20
Лобзик по дереву 15

Кабинеттехнологии(девушки)
Утюг электрический SUPRA 1

Машины швейные ZINGER 5
Манекен учебный 2
Секционные шкафы 2
Стенд с выставкой ученических работ 1Ноутбук ASUS 1Проектор 1Коллекции текстильных материалов 1Коллекции текстильных волокон (лен, хлопок,шерсть) 1
Набор чайного сервиза 1Столовый сервиз 1
Проектор с креплением к потолку Vivitek 1

Кабинетматематики ноутбук 1
проектор 1

Кабинетиностранного языка

Проектор с креплением к потолку 1Ноутбук 1

Материально-техническая база МБОУ Мирновской СШ оптимальна дляосуществленияобразовательногопроцессаи имеет положительную динамикупополнения запоследние 3 года.Совершенствование материально-технической базы – одна из приоритетныхзадач МБОУ Мирновской СШ.
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Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в В МБОУ Мирновской СШ помещения для осуществления образовательногопроцесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся имеются в наличии вполном объеме.Учебные помещения начальной школы выделены в отдельный блок и расположенына двух этажах здания школы. Учебные помещения среднего и старшего звена находятсяв другом блоке на 1 и 2 этажах здания. Рекреационные помещения находятся внепосредственной близости к учебным помещениям. За каждым классом закрепленоотдельное учебное помещение площадью не менее 48 кв.м. Занятия во всех учебныхпомещениях проводятся в одну смену. Вход в здание оборудован тамбуром итеплообменником. Гардероб расположен на 1 этаже с оборудованными местами длякаждого класса, оснащен вешалками для одежды и ячейками для обуви. В кабинетаххимии, физики, оборудованы лаборантские. Площадь кабинета информатики 54 кв. м., этосоответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительныммашинам и организации работы. Набор и площади помещений для внеурочнойдеятельности, кружковых занятий и секций соответствует санитарно –эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования детей.Спортивный зал размещается на 1 этаже, его площадь составляет 157 кв. м., высотаспортивного зала – 6,5 м. При спортивном зале функционирует тренерская, снарядная,раздевальные для мальчиков и девочек. Для организации питания предусмотрена столоваяна 80 посадочных мест. Питание осуществляется следующим образом: завтрак на 1перемене для 1-11 классов; обед для 1 – 5 классов на 3 перемене, для 6 – 11 классов на 4перемене. Имеется информационно – библиотечный центр площадью 96кв.м. Для детей,нуждающихся в психолого – педагогической помощи, предусмотрен отдельный кабинетпедагога – психолога площадью 17 кв. м.На 1 этаже размещены туалеты для мальчиков идевочек. Для персонала выделен отдельный санузел на 2 этаже. Полы в туалетныхкомнатах выстланы керамической плиткой, в рекреациях и учебных помещениях дощатыеили покрыты линолеумом. Все строительные и отделочные материалы сертифицированыи безвредны для здоровья детей.Здание МБОУ Мирновской СШ отапливается от котельной, которая обеспечиваетоптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. Также здание оборудованоприточно – вытяжной вентиляцией. Температура воздуха в зависимости от климатическихусловий в учебных помещениях и кабинетах, кабинете педагога – психолога,лаборантских, актовом зале, столовой, рекреациях,ИБЦ, вестибюле, гардеробе составляет18 – 240 С, спортзале и мастерских 17 – 200 С, раздевальных комнатах спортивного зала 20– 220 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащеныбытовыми термометрами. Во внеучебное время при отсутствии детей температураподдерживается не ниже 180 С. В помещениях школы относительная влажность воздухаколеблется от 40 до 60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек. Учебныекабинеты проветриваются во время перемен по графику, вывешенному в кабинетах, арекреационные – во время уроков. Все учебные помещения имеют боковое естественноелевостороннее освещение. КЕО на рабочей поверхности парт в наиболее удаленной отокон точке составляет не менее 1,5%. Световой коэффициент составляет не менее 1: 6.Светопроемы учебных помещений оборудованы солнцезащитными устройствами(жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Во всех помещенияхшколы обеспечиваются уровни искусственной освещенности. В учебных помещенияхсистема общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Используетсяили люминесцентное освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения:
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белый, теплобелый и естественно – белый, или освещение лампами накаливания. Длярационального использования искусственного света и равномерного освещения учебныхпомещений используются отделочные материалы и краски, создающие матовуюповерхность.

3.2.7. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной программы основного общего образованияДля эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школесформирована информационная среда (ИС).Информационная среда школы включает в себя совокупность технологическихсредств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продуктыи др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия,компетентность учеников образовательных отношений в решении учебно-познавательныхи профессиональных задач с применением информационно-коммуникационныхтехнологий (ИКТ). Информационная среда обеспечивает эффективную деятельностьобучающихся по освоению основной образовательной программы основного общегообразования и эффективную образовательную деятельность педагогических ируководящих работников по реализации основной образовательной программы основногообщего образования, в том числе возможность:- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений извука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение вИнтернете);- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;- размещения и сохранения, используемых участниками образовательныхотношений информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных дляобразовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такойдеятельности; доступа к размещаемой информации;- дистанционного взаимодействия всех участников отношений в сфереобразования: обучающихся, педагогических работников, администрации образовательнойорганизации, родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб,общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования;- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;- доступа обучающихся и педагогических работников к сокровищамотечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронныминформационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных ирегиональных базах данных;- взаимодействия образовательной организации с другими организациямисоциальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениямикультуры, спорта, досуга, обеспечения безопасности жизнедеятельности;- информационно-методического сопровождения образовательного процесса сучетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностейобучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся,оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов.Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления
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Учебно- методическоеобеспечениеучебногопроцессаосновногообщегообразования

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном вариантеэто оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательныйпроцесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых и графических материалов(учебных, информационных, детских работ и т.д.).Оснащение школы компьютерным оборудованием и мультимедийной техникойпредставленовразделе«Информационноеобеспечениеучебногопроцесса»,«Материально-техническиеусловияреализациипрограммы»,организации». «Информационно-образовательная основной общеобразовательнойсреда общеобразовательной

Наш информационно-библиотечный центр укомплектован печатными иэлектронными информационно - образовательными ресурсами по всем предметамучебного плана:• учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями;• учебно-методической литературой и материалами по всем учебнымпредметам основной образовательной программы основного общего образования;• дополнительной литературой;Фонд дополнительной литературы имеет в достаточном количестве:• отечественную и зарубежную, классическую и современнуюхудожественную литературу;• научно-популярную литературу;• имеются справочно-библиографические и периодические издания;• собрание словарей, энциклопедий.

№
п/п

Общие сведения Количество(в ед.)
1. Общее количество учебно-методической литературы:в том числе: 9341

- учебники с электронными приложениями 9245 (в томчисле сэлектроннымиприложениями– 210)- учебно-методическая литература 96
- количество учебно-методических разработок,имеющих рецензию региональных или отраслевыхнаучно-методических служб и органов

-

2. Общее количество дополнительной литературы:в том числе: 8544
- детская художественная 6546
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- научно-популярная 213
- справочно-библиографическая 110
- периодические издания 7

3. Приобретено учебно-методической и дополнительнойлитературы за последние 5 лет
Информационно-библиотечный центр совмещен с книгохранилищем, имеется читальныйзал (12 посадочных мест), оснащение: 2 компьютера, принтер и сканер. В школьной
библиотеке имеется локальная сеть (3 точки доступа).
Основными элементами ИС являются:- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;- информационно-образовательные ресурсы Интернета;- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учрежденияНеобходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям иобеспечивает использование ИКТ:- в учебной деятельности;- во внеурочной деятельности;- в исследовательской и проектной деятельности;- при измерении, контроле и оценке результатов образования;- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всехучастников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования,а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другимиорганизациями социальной сферы и органами управления.Информационное обеспечение учебного процесса
№

Общие сведения
Наличие/отсутствие (в ед.)

п/ Начальныйблок Старший блокп
1. Наличие подключения к сети Интернет,тип FTTx

подключения (выделенный, аналоговый)
2. Количество терминалов, с которыхимеется 5

доступ к сети Интернет 12
3. Количество локальных сетей, имеющихсяв 1образовательном учреждении
4. Наличие электронной почты mirnovska@mail.ruобразовательного учреждения
5. Наличие сайта образовательного https://mirnovska.ru/

mailto:mirnovska@mail.ru
https://mirnovska.ru/
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Обеспечениеоткрытостиидоступностиинформацииобобразовательномучреждении,созданиеиведениеофициальногосайтаобразовательнойорганизациивсети интернет

Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммы основного общего образования
Материально-техническиеобщеобразовательнойотвечаюттребованиямФГОС.

ресурсы реализациипрограммыосновногообщего основнойобразования

Имеются:скоростной интернет,рабочиеместа дляпользователей,доступкинтернету полокальной сети для всех пользователей.
Осуществляются информационная поддержка образовательной деятельности обучающихсяи педагогических работников на основе современных информационных технологий.

Информационно-образовательнаясредаобщеобразовательнойорганизации

учреждения, периодичность его раз в 3 дня (во время
обновления. образовательного процесса)

6. Электронные базы данных и знаний по имеются
профилю образовательных программ

7. Наличие интерактивных досок 1 2
8. Наличие мультимедиа оборудования 7 12

№ Общие сведения Наличие/отсутствп/п ие (в ед.)

1. Наличие сайта образовательного учреждения, периодичностьего
https://shkolamirnovskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/обновления

2. Электронные базы данных и знаний по профилюобразовательных имеютсяпрограмм

№ Наличие необходимых В соответствии с ФГОСп/п помещений и оборудования (наличие/отсутствие,соответствует/не соответствует)начальная основная средняяКомпьютерные классы- количество компьютерныхклассов; 2- общее количество единицвычислительной техники; 16
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Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениереализацииосновнойобщеобразовательной программы основного общего образования
Разработаны и утверждены рабочие программы по всем предметам, учебным курсами дисциплинам учебного плана, плана внеурочной деятельности.
Вшколеимеютсявсеучебникиповсемучебнымпредметам внеобходимомколичестве.

Количествотехники вшколе Ноутбуки Компьютеры Проекторы экраны
Принтерыи МФУ Интерактивныедоски

Учебныйпроцесс 16 2 24 24 9 3Администрация 9 2 9ВСЕГО 25 4 24 24 18 3

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процессаобеспечивает возможность:- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста итекста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствамитекстового редактора;- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе иобществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителейв цифровую среду (сканирование);- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.);- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылкисопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числевидеомонтажа и озвучивания видеосообщений;- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;- вывода информации на бумагу и т. п.;- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещениягипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;- поиска и получения информации;- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в томчисле в справочниках, словарях, поисковых системах);- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебнойдеятельности на уроке и вне урока;- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия вфорумах, групповой работы над сообщениями (вики);
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- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядногопредставления и анализа данных;- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебноголабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения,включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных ивиртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применениемтрадиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетическихсинтезаторов;- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,натурной и рисованной мультипликации;- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных иэлектроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнныхтехнологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,информационных и коммуникационных технологиях);- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,оборудования;- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательногоучреждения;- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,экспериментов);- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсамИнтернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов наэлектронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных иметодических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общенияобучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченныхозвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;- выпуска школьных печатных изданий.Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
В школе имеются все учебники по всем учебным предметам в необходимомколичестве.Ученики школы обеспечены бесплатными учебниками в полном объѐме.Библиотечный фонд школы составляет – 9341 экземпляров с учѐтом пополнения в2019 году.
 учебников –9245 экземпляров (в том числе с электронными приложениями– 210),
 методическая литература – 96 экз.



441
Основной художественный фонд – 8544 экз., из них:
 художественная литература – 6546
 научно-популярная – 213
 справочно-библиографическая – 110.Обеспечена подписка на следующие периодические издания: 2-е полугодие 2020 г.Газеты- 2:«Приволжская правда» - 2 штЖурналы- 5«Вестник образования России»«Управление современной школой. Завуч»«Нормативные документы образовательного учреждения»«Весѐлый колобок»«Смарт-образование»В школы продолжается работа по приведению информационно-методическихусловий реализации образовательной программы основного общего образования всоответствие с требованиями Стандарта.
3.2.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях всоответствии с приоритетами основной образовательной программы основногообщего образования организации, осуществляющей образовательную деятельностьОбласть изменения:- принципы и организационные механизмы управления педагогическимколлективом школы;- профессиональная готовность педагогических работников школы к реализацииФГОС ООО;- нормативно-правовая база школы;- система методической работы школы;- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);- материально-техническая база.С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровнеосновного общего образования;- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии сосновными приоритетами ООП ООО;- введение процедуры представления и защиты портфолио ученика;- укрепление материально-технической базы школы и достижение соответствияоснащенности образовательного процесса требованиям стандарта.Критерии эффективности системы условий:- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми ученикамишколы;- выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, клубов идр.; - работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов,круглых столов и др.;- участие всех участников образовательного процесса в разработке ООП ООО,проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
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- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО,формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросамиобучающихся и их родителями (законными представителями);- использование в образовательной деятельности современных образовательныхтехнологий;- эффективное управление школой с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.
3.2.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийИнтегративным результатом выполнения требований образовательной программышколы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватнойзадачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.Созданные в МБОУ Мирновской СШ, реализующей ООП ООО, условия: соответствуют требованиям ФГОС ООО; обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияобразовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренныхв ней образовательных программ; учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросыучастников образовательного процесса; предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел образовательной программышколы, характеризующий систему условий, содержит:- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических,материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии сцелями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системыусловий;- систему оценки условий.Система условий реализации ОП образовательной организации базируется нарезультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации образовательнойпрограммы основного общего образования;- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям изадачам основной образовательной программы образовательной организации,сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихсяусловиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса ивозможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий;- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализациипромежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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3.2.10.Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемыусловий реализации образовательнойпрограммы основного общего образованияМБОУМирновскойСШНаправлениемероприятий Мероприятия Срокиреализации

I. НормативноеобеспечениесопровожденияФГОС

1. Внесение изменений и дополнений в Уставшколы август 2023
2. Разработка на основе основнойобразовательной программы основного общегообразования школы

май – август 2023года(ежегоднаякоррекция)3. Утверждение основной образовательнойпрограммы основного общего образованияшколы
август 2023 года(ежегодно)

4.Внесение изменений в соответствии сзаконодательством По меренеобходимости5. Приведение должностных инструкцийработников школы в соответствие стребованиями ФГОС общего образования итарифно-квалификационными характеристиками

Май 2024 г.,коррекция понеобходимости
6. Определение списка учебников и учебныхпособий, используемых в образовательномпроцессе в соответствии с ФГОС основногообщего образования

март - май 2024года(ежегодно)
7. Разработка и корректировка локальных актов,устанавливающих требования к различнымобъектам инфраструктуры образовательнойорганизации с учѐтом требований к минимальнойоснащѐнности учебного процесса

май-август 2023 г,коррекция понеобходимости

8. Доработка:- образовательных программ (индивидуальных идр.);- учебного плана;- рабочих программ учебных предметов, курсов,дисциплин, модулей и пр.;- календарного учебного графика;- положений о внеурочной деятельностиобучающихся;- положения об организации текущей и итоговойоценки достижения обучающимися планируемыхрезультатов освоения основной образовательнойпрограммы;- положения об организации домашней работыобучающихся;- положения о формах получения образования

Май-августежегодно, понеобходимости

II. Финансовоеобеспечение 1. Определение объѐма расходов, необходимыхдля реализации ООП и достижения планируемых По меренеобходимости
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введения ФГОС результатов, а также механизма их формирования2. Корректировка локальных актов,регламентирующих установление заработнойплаты работников образовательного учреждения,в том числе стимулирующих надбавок и доплат,порядка и размеров премирования

По меренеобходимости

3. Заключение дополнительных соглашений ктрудовому договору с педагогическимиработниками
по меренеобходимости

III.ОрганизационноеобеспечениесопровожденияФГОС

1. Обеспечение координации взаимодействияучастников образовательных отношений поорганизации введения и сопровождения ФГОСООО

По меренеобходимости

2. Разработка и реализация моделейвзаимодействия организаций общегообразования и дополнительногообразования детей и учреждений культурыи спорта, обеспечивающих организациювнеурочной деятельности

май – август 2024

3. Разработка и реализация системымониторинга образовательных потребностейобучающихся и родителей поиспользованию часов вариативной частиучебного плана и внеурочной деятельности

май – август 2024года

4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательнойорганизацией к проектированию основнойобразовательной программы основногообщего образования

апрель – август2024 года

IV. КадровоеобеспечениевведенияФГОС
1. Анализ кадрового обеспечения введенияи реализации ФГОС основного общегообразования

Май 2024 года

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификациипедагогических и руководящих работниковобразовательной организации в связи свведением и реализацией ФГОС

Апрель 2024 года

3. Разработка (корректировка) плананаучно-методической работы(внутришкольного повышенияквалификации) с ориентацией на проблемысопровождения ФГОС основного общегообразования

Май – август2024 года

V.Информационноеобеспечениевведения и

1. Размещение на сайте школыинформационных материалов о реализацииФГОС
Регулярно помере обновлениясайта2. Широкое информирование родительской По мере
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сопровожденияФГОС общественности о введении исопровождении ФГОС необходимости

3. Организация изучения общественногомнения по вопросам реализации ФГОС ивнесения дополнений в содержаниеосновной образовательной программыосновного общего образования

Май – август2024 года

4. Разработка и утверждение локальныхактов, регламентирующих: организацию ипроведение публичного отчетаобразовательной организации

Апрель 2024 года

VI. Материально-техническоеобеспечениевведения ФГОС

1. Анализ материально-техническогообеспечения реализации ФГОС основногообщего образования
Июнь

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиямФГОС
По меренеобходимости

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий школы требованиямФГОС
По меренеобходимости

4. Обеспечение соответствия условийреализации ООП противопожарнымнормам, нормам охраны труда работниковобразовательного учреждения

К 1 сентябряежегодно

5. Обеспечение соответствияинформационно-образовательной средышколы требованиям ФГОС
К 1 сентябряежегодно

6. Обеспечение укомплектованностибиблиотечно-информационного центрапечатными и электроннымиобразовательными ресурсами

К 1 сентябряежегодно

7. Наличие доступа школы к электроннымобразовательным ресурсам (ЭОР),размещѐнным в федеральных ирегиональных базах данных

В течение года

8. Обеспечение контролируемого доступаучастников образовательного процесса кинформационным образовательнымресурсам в сети Интернет

В течение года

3.2.11.Контроль состояния системы условийКонтроль за состоянием системы условий осуществляется в рамкахвнутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.Контроль за состоянием системы условий включает: мониторинг системы условий; внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений идополнений в ОП ООО);
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 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений,публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте).Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения отзапланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы ив конечном итоге достигнуть необходимых результатов.Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:-мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;-мониторинг учебных достижений обучающихся;- мониторинг универсальных учебных действий;-мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;-мониторинг воспитательной системы;-мониторинг педагогических кадров;-мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;-мониторинг изменений в образовательной деятельности.Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системывключает следующее:- анализ работы (годовой план);- выполнение учебных программ, учебного плана;- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточнойаттестации;- система научно-методической работы;- система работы ШМО;- система работы школьной библиотеки;- система воспитательной работы;- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность,сохранение и поддержание здоровья);- социологические исследования на удовлетворенность родителей (законныхпредставителей) и обучающихся условиями организации образовательной деятельности вшколы;- организация внеурочной деятельности обучающихся;- количество обращений родителей (законных представителей) и обучающихся повопросам функционирования школы.Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущегоконтроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний попредметам (по четвертям/полугодиям, за год); уровень социально-психологическойадаптации личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности(портфолио ученика).Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся:распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенныхпо болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий,направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровьяобучающихся.Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания исоциализации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень развитияклассных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитиеученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной
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Объект контроля Содержание контроляКадровые условия Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими иреализации ООП иными работникамиООО Установление соответствия уровня квалификации педагогических ииных работников требованиям Единого квалификационногосправочника должностей руководителей, специалистов и служащихПроверка обеспеченности непрерывности профессиональногоразвития педагогических работниковПсихолого- Степень освоения педагогами образовательной программыпедагогические повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО)условия Оценка достижения обучающимися планируемыхреализации ОП результатов: личностных, метапредметных, предметныхОООФинансовые Проверка условий финансирования реализации ООП ОООусловия Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП ООО иреализации ООП части, формируемой участниками образовательных отношенийОООМатериально- Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и электробезопасности,технические требований охраны труда, своевременных сроков и необходимыхусловия объемов текущего и капитального ремонтареализации ООП Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченнымиООО возможностями здоровья к объектам инфраструктуры ОрганизацииУчебно- Проверка достаточности учебников, учебно-методических иметодическое и дидактических материалов, наглядных пособий и др.информационное Проверка обеспеченности доступа для всех участниковобеспечение ООП образовательных отношений к информации, связанной с реализациейООО ООП, планируемыми результатами, организацией образовательнойдеятельности и условиями его осуществленияПроверка обеспеченности доступа к печатным и электроннымобразовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электроннымобразовательным ресурсам, размещенным в федеральных и

ситуации;уровеньвоспитанностиобучающихся.Мониторинг педагогических кадров:повышение квалификации педагогическихкадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темамсамообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч.инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственногопедагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации);аттестация педагогических кадров.Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:кадровоеобеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение:укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержаниемедиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью,демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями,аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.Главным источником информации и диагностики состояния системы условий иосновных результатов образовательной деятельности школы по реализации ООП ОООявляется внутришкольный контроль.
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региональных базах данных ЭОРОбеспечение учебниками и (или) учебниками с электроннымиприложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебнымпредметам ООП ООООбеспечение фондом дополнительной литературы, включающийдетскую художественную и научно-популярную литературу,справочно-библиографические и периодические издания,сопровождающие реализацию ООП ООООбеспечение учебно-методической литературой и материалами покурсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП ООО

Условные сокращенияФГОС – федеральный государственный образовательный стандартФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразованияПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общегообразованияООП ООО – основная образовательная программа основного общего образованияООП – основная образовательная программаУУД – универсальные учебные действияИКТ – информационно-коммуникационные технологииОВЗ – ограниченные возможности здоровьяПКР – программа коррекционной работыПМПК - психолого-медико-педагогической комиссияПМПк - психолого-медико-педагогического консилиумУМК – учебно-методический комплексОО- образовательная организация
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