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Основная образовательная программа основного общего образования МОУТимирязевской средней школы разработана в соответствии с требованиямифедерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования (далее —ФГОС ООО) к структуре основной образовательнойпрограммы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание иорганизацию образовательного процесса на урове основного общего образования инаправлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие исамосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.Основная образовательная программа основного общего образованияМОУ Тимирязевской средней школы содержит три раздела: целевой, содержательный иорганизационный.1. Целевой раздел образовательной программы основного общего
образования

1.1. Пояснительная запискаОбразовательная программа основного общего образования МОУ Тимирязевскойсредней школы разработана в соответствии с
· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»,
· Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования (далее Стандарта), утвержденным приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; с изменениями приказ Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 31.12.2015 г. № 1577;
· приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г.№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждениифедерального государственного стандарта основного общего образования», сизменениями;

· Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
· Постановления Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил инорм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания».
· Уставом и программой развития МОУ Тимирязевской средней школы.1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основногообщего образованияЦелями реализации образовательной программы основного общего образования МОУТимирязевской средней школы являются:
· достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,семейными, общественными, государственными потребностями ивозможностями обучающегося среднего школьного возраста,индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
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· становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,уникальности, неповторимости.Достижение поставленных целей при разработке и реализации основнойобразовательной программы основного общего образования МОУ Тимирязевская средняяшкола предусматривает решение следующих основных задач:
· обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиямФедерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования (ФГОС ООО);
· обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднегообщего образования;
· обеспечение доступности получения качественного основного общегообразования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
· установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как частиобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциалашколы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогическогосопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развитияличности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
· обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организацииучебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
· взаимодействие образовательной организации при реализации образовательнойпрограммы основного общего образования с социальными партнерами ГФНУУльяновский НИИСХ, Тимирязевская врачебная амбулатория, МУК ДК «Тимирязевское»,МУК «Тимирязевская библиотека», МОУ ДОТ «Тимирязевская школа искусств»;
· выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов черезсистему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в томчисле с использованием возможностей образовательных организаций дополнительногообразования;
· организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
· участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальнойсреды, школьного уклада;
· включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольнойсоциальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опытареального управления и действия;
· социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональнаяориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессиональногообразования, центрами профессиональной работы;
· сохранение и укрепление физического, психологического и социальногоздоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программыосновного общего образованияМетодологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход,который предполагает:
· воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованияминформационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
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гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважениямногонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
· формирование соответствующей целям общего образования социальной средыразвития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социальногопроектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологийобразования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)личностного и познавательного развития обучающихся;
· ориентацию на достижение основного результата образования – развитие наоснове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личностиобучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование егоготовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
· признание решающей роли содержания образования, способов организацииобразовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целейличностного и социального развития обучающихся;
· учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологическихособенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения припостроении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательныхцелей и путей их достижения;
· разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальногоразвития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиесяспособности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.Образовательная программа основного общего образования МОУТимирязевской СШ формируется с учетом психолого-педагогических особенностейразвития детей 11–15 лет, связанных:
· с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы иосуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководствомучителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом иосмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы вединстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов,становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутреннейпозиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск,постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных иоценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
· с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаряразвитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различныеучебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий:моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановкиобучающимися новых учебных задач к развитию способности проектированиясобственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóйперспективе;
· с формированием у обучающегося научного типа мышления, которыйориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерностивзаимодействия с окружающим миром;
· с овладением коммуникативными средствами и способами организациикооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого вотношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
· с изменением формы организации учебной деятельности и учебногосотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапомподросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13



9

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, прикотором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка являетсявозникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок,т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил иограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
· бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими засравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежнихособенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительныхсубъективных трудностей и переживаний;
· стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
· особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», вкотором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
· обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостьюк усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослыхи в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральнымразвитием личности;
· сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием междупотребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих исобственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания,сопротивления и протеста;
· изменением социальной ситуации развития: ростом информационныхперегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации(СМИ, телевидение, Интернет).Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременностьформирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личностисвязывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построенияобразовательного процесса и выбором условий и методик обучения.Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальнойвзрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решениясоответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношенийна новый.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательнойпрограммы основного общего образования1.2.1. Общие положенияВ соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов–личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходеобучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в томчисле государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этихзадач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных испецифических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,служащим основой для последующего обучения.В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образованиясистема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделенияожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшейперспективы их развития и позволяет определять динамическую картину развитияобучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальныетраектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
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1.2.2. Структура планируемых результатовПланируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личностиобучающихся, их способностей.В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
· Личностные результаты освоения основной образовательнойпрограммы представлены в соответствии с группой личностных результатов ираскрывают и детализируют основные направленности этих результатов Оценкадостижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,допускающих предоставление и использование исключительнонеперсонифицированной информации.
· Метапредметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебныхдействий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), раскрывают идетализируют основные направленности метапредметных результатов.
· Предметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов,раскрывают и детализируют их.Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебномупредмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России.Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика»,«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка»,«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»,«Основы духовно-нравственной культуры народов России».Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (спомощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в концеобучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достиженияпланируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базовогоуровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинстваобучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнениеобучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием дляположительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровеньобучения.В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемыерезультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала иливыступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценкадостижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур,допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированнойинформации.Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов изблока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалыитогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения–предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численностинаиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимисязаданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатовданного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.
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В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести входе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать ввиде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать приопределении итоговой оценки.Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тотфакт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию идостижение планируемых результатов, от учителя требуется использование такихпедагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований кподготовке обучающихся.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательнойпрограммы:1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, кпрошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности идолга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективнаязначимость использования русского языка и языков народов России, осознание иощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознаниеэтнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека сроссийской многонациональной культурой, сопричастность истории народов игосударств, находившихся на территории современной России); интериоризациягуманистических, демократических и традиционных ценностей многонациональногороссийского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение кистории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира. 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию наоснове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанномувыбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базеориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивыхпознавательных интересов.3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблемна основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственногоповедения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительноеотношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основныхнорм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традицияхнародов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений обосновах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры иистории России и человечества, в становлении гражданского общества и российскойгосударственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизничеловека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейнойжизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность испособность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
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конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образадопустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога какконвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведениюпереговоров).6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальнойжизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественнойжизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию впроцессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которыеформируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоениекомпетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностейсозидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социальноготворчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности,рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализациисобственного лидерского потенциала).7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения вчрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения натранспорте и на дорогах.8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способностьпонимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общейдуховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организацииобщения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентациив художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культурысвоего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность вобщении с художественными произведениями, сформированность активного отношения ктрадициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимойценности).9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующейсовременному уровню экологического мышления, наличие опыта экологическиориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненныхситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственнымтрудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в томчисле экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).10. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программыосновного общего образования должны отражать:1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе приреализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устнуюкоммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами,имеющими нарушения слуха;2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
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умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомомпространстве с использованием специального оборудования;способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:формирование умения следовать отработанной системе правил поведения ивзаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживатьграницы взаимодействия;знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.".
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметных понятий и универсальных учебных деи ̆ствий (регулятивные,познавательные, коммуникативные).Межпредметные понятия - система, факт, закономерность, феномен, анализ,синтез связаны с условием овладения обучающимися основами читательскойкомпетенции, приобретения навыков работы с информацией, участия в проектнойдеятельности.Для формирования межпредметных понятий, в МОУ Тимирязевской среднейшколе имеется все условия: материально-техническое оснащение, кадровый потенциал,использование ими разнообразных методов работы и образовательных технологий.В основной школе на всех предметах будет продолжена работа поформированию и развитиюОсновычитательскойкомпетенции.

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществлениясвоих дальнейших планов: продолжения образования исамообразования, осознанного планирования своего актуальногои перспективного круга чтения, в том числе досугового,подготовки к трудовой и социальной деятельности. Увыпускников будет сформирована потребность всистематическом чтении как средстве познания мира и себя вэтом мире, гармонизации отношений человека и общества,создании образа «потребного будущего».Навыка работы с
информацией

Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать иинтерпретировать содержащуюся в них информацию, в томчисле:•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать иинтерпретировать информацию, содержащуюся в готовыхинформационных объектах;•выделять главную и избыточную информацию, выполнятьсмысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей;представлять информацию в сжатой словесной форме (в видеплана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в видетаблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —концептуальных диаграмм, опорных конспектов);•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.Опыта проектной
деятельности

Форма учебной работы, способствующая воспитаниюсамостоятельности, инициативности, ответственности,повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне
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овладеют умением выбирать адекватные стоящей задачесредства, принимать решения, в том числе и в ситуацияхнеопределённости. Обучающиеся получат возможность развитьспособность к разработке нескольких вариантов решений, кпоиску нестандартных решений, поиску и осуществлениюнаиболее приемлемого решения.В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебныхдействий: регулятивные, познавательные, коммуникативные

Регулятивные УУД

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать новые задачи в учебе и познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы своейпознавательной деятельности. Обучающийся сможет:
· анализировать существующие и планировать будущиеобразовательные результаты;
· идентифицировать собственные проблемы и определятьглавную проблему;
· выдвигать версии решения проблемы, формулироватьгипотезы, предвосхищать конечный результат;
· ставить цель деятельности на основе определенной проблемыи существующих возможностей;
· формулировать учебные задачи как шаги достиженияпоставленной цели деятельности;
· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками наценности, указывая и обосновывая логическую последовательностьшагов.2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, втом числе альтернативные, осознанно выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач.Обучающийся сможет:
· определять необходимые действие(я) в соответствии с учебнойи познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективныхспособов решения учебных и познавательных задач;
· определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
· выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи ипредлагать действия, указывая и обосновывая логическуюпоследовательность шагов);
· выбирать из предложенных вариантов и самостоятельноискать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
· составлять план решения проблемы (выполнения проекта,проведения исследования);
· определять потенциальные затруднения при решении учебнойи познавательной задачи и находить средства для их устранения;
· описывать свой опыт, оформляя его для передачи другимлюдям в виде технологии решения практических задачопределенного класса;
· планировать и корректировать свою индивидуальнуюобразовательную траекторию.
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3.Умение соотносить свои действия с планируемымирезультатами, осуществлять контроль своей деятельности впроцессе достижения результата, определять способы действийв рамках предложенных условий и требований, корректироватьсвои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.Обучающийся сможет:
· определять совместно с педагогом и сверстниками критериипланируемых результатов и критерии оценки своей учебнойдеятельности;
· систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
· отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамкахпредложенных условий и требований;
· оценивать свою деятельность, аргументируя причиныдостижения или отсутствия планируемого результата;
· находить достаточные средства для выполнения учебныхдействий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствиипланируемого результата;
· работая по своему плану, вносить коррективы в текущуюдеятельность на основе анализа изменений ситуации дляполучения запланированных характеристик продукта/результата;
· устанавливать связь между полученными характеристикамипродукта и характеристиками процесса деятельности и позавершении деятельности предлагать изменение характеристикпроцесса для получения улучшенных характеристик продукта;
· сверять свои действия с целью и, при необходимости,исправлять ошибки самостоятельно.4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
· определять критерии правильности (корректности)выполнения учебной задачи;
· анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для выполнения учебной задачи;
· свободно пользоваться выработанными критериями оценки исамооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различаярезультат и способы действий;
· оценивать продукт своей деятельности по заданным и/илисамостоятельно определенным критериям в соответствии с цельюдеятельности;
· обосновывать достижимость цели выбранным способом наоснове оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешнихресурсов;
· фиксировать и анализировать динамику собственныхобразовательных результатов.5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятиярешений и осуществления осознанного выбора в учебной ипознавательной. Обучающийся сможет:
· наблюдать и анализировать собственную учебную ипознавательную деятельность и деятельность других обучающихся
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в процессе взаимопроверки;
· соотносить реальные и планируемые результатыиндивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
· принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность;
· самостоятельно определять причины своего успеха илинеуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
· ретроспективно определять, какие действия по решениюучебной задачи или параметры этих действий привели кполучению имеющегося продукта учебной деятельности;
· демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения(устранения эмоциональной напряженности), эффектавосстановления (ослабления проявлений утомления), эффектаактивизации (повышения психофизиологической реактивности).Познавательные УУД 6.Умение определять понятия, создавать обобщения,устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельновыбирать основания и критерии для классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, поаналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
· подбирать слова, соподчиненные ключевому слову,определяющие его признаки и свойства;
· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевогослова и соподчиненных ему слов;
· выделять общий признак двух или нескольких предметов илиявлений и объяснять их сходство;
· объединять предметы и явления в группы по определеннымпризнакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты иявления;
· выделять явление из общего ряда других явлений;
· определять обстоятельства, которые предшествоваливозникновению связи между явлениями, из этих обстоятельстввыделять определяющие, способные быть причиной данногоявления, выявлять причины и следствия явлений;
· строить рассуждение от общих закономерностей к частнымявлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
· строить рассуждение на основе сравнения предметов иявлений, выделяя при этом общие признаки;
· излагать полученную информацию, интерпретируя ее вконтексте решаемой задачи;
· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся впроверке, предлагать и применять способ проверки достоверностиинформации;
· вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником;
· объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемыев ходе познавательной и исследовательской деятельности(приводить объяснение с изменением формы представления;объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
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зрения);
· выявлять и называть причины события, явления, в том числевозможные / наиболее вероятные причины, возможныепоследствия заданной причины, самостоятельно осуществляяпричинно-следственный анализ;
· делать вывод на основе критического анализа разных точекзрения, подтверждать вывод собственной аргументацией илисамостоятельно полученными данными.7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки исимволы, модели и схемы для решения учебных и познавательныхзадач. Обучающийся сможет:
· обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
· определять логические связи между предметами и/илиявлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаковв схеме;
· создавать абстрактный или реальный образ предмета и/илиявления;
· строить модель/схему на основе условий задачи и/или способаее решения;
· создавать вербальные, вещественные и информационныемодели с выделением существенных характеристик объекта дляопределения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
· преобразовывать модели с целью выявления общих законов,определяющих данную предметную область;
· переводить сложную по составу (многоаспектную)информацию из графического или формализованного(символьного) представления в текстовое, и наоборот;
· строить схему, алгоритм действия, исправлять иливосстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основеимеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
· строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
· анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализацииучебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического)на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной целии/или заданных критериев оценки продукта/результата.8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
· находить в тексте требуемую информацию (в соответствии сцелями своей деятельности);
· ориентироваться в содержании текста, понимать целостныйсмысл текста, структурировать текст;
· устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий,явлений, процессов;
· резюмировать главную идею текста;
· преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,интерпретировать текст (художественный и нехудожественный –учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
· критически оценивать содержание и форму текста.9.Формирование и развитие экологического мышления, умениеприменять его в познавательной, коммуникативной, социальнойпрактике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
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· определять свое отношение к природной среде;
· анализировать влияние экологических факторов на средуобитания живых организмов;
· проводить причинный и вероятностный анализ экологическихситуаций;
· прогнозировать изменения ситуации при смене действияодного фактора на действие другого фактора;
· распространять экологические знания и участвовать впрактических делах по защите окружающей среды;
· выражать свое отношение к природе через рисунки,сочинения, модели, проектные работы.10.Развитие мотивации к овладению культурой активногоиспользования словарей и других поисковых систем. Обучающийсясможет:
· определять необходимые ключевые поисковые слова изапросы;
· осуществлять взаимодействие с электронными поисковымисистемами, словарями;
· формировать множественную выборку из поисковыхисточников для объективизации результатов поиска;
· соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью.Коммуникативные

УУД
11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками; работатьиндивидуально и в группе: находить общее решение и разрешатьконфликты на основе согласования позиций и учета интересов;формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся сможет:
· определять возможные роли в совместной деятельности;
· играть определенную роль в совместной деятельности;
· принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
· определять свои действия и действия партнера, которыеспособствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
· строить позитивные отношения в процессе учебной ипознавательной деятельности;
· корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразироватьсвою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
· критически относиться к собственному мнению, сдостоинством признавать ошибочность своего мнения (если онотаково) и корректировать его;
· предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
· выделять общую точку зрения в дискуссии;
· договариваться о правилах и вопросах для обсуждения всоответствии с поставленной перед группой задачей;
· организовывать учебное взаимодействие в группе (определятьобщие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);
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· устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседниказадачи, формы или содержания диалога.
12.Умение осознанно использовать речевые средства всоответствии с задачей коммуникации для выражения своихчувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляциисвоей деятельности; владение устной и письменной речью,монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
· определять задачу коммуникации и в соответствии с нейотбирать речевые средства;
· отбирать и использовать речевые средства в процессекоммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе ит. д.);
· представлять в устной или письменной форме развернутыйплан собственной деятельности;
· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе идискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
· высказывать и обосновывать мнение (суждение) изапрашивать мнение партнера в рамках диалога;
· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его ссобеседником;
· создавать письменные «клишированные» и оригинальныетексты с использованием необходимых речевых средств;
· использовать вербальные средства (средства логической связи)для выделения смысловых блоков своего выступления;
· использовать невербальные средства или наглядныематериалы, подготовленные/отобранные под руководствомучителя;
· делать оценочный вывод о достижении цели коммуникациинепосредственно после завершения коммуникативного контакта иобосновывать его.13.Формирование и развитие компетентности в областииспользования информационно-коммуникационных технологий(далее – ИКТ). Обучающийся сможет:целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,необходимые для решения учебных и практических задач спомощью средств ИКТ;выбирать, строить и использовать адекватную информационнуюмодель для передачи своих мыслей средствами естественных иформальных языков в соответствии с условиями коммуникации;выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,использовать модель решения задачи;использовать компьютерные технологии (включая выборадекватных задаче инструментальных программно-аппаратныхсредств и сервисов) для решения информационных икоммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созданиепрезентаций и др.;использовать информацию с учетом этических и правовых норм;создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
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аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правилаинформационной безопасности.Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательнойпрограммы основного общего образования должны отражать:1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:владение навыками определения и исправления специфических ошибок(аграмматизмов) в письменной и устной речи;2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственныеучебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации присопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;формирование умения определять наиболее эффективные способы достижениярезультата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующейпомощи тьютора;формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцупри сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощитьютора;формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии сзаданными эталонами при организующей помощи тьютора;формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех инеудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующейпомощи тьютора;развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решениикакого-либо вопроса;формирование умения активного использования знаково-символических средствдля представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схемрешения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога итьютора;развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданнымиэталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать иинтерпретировать получаемую информацию из различных источников.".1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский языкИзучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковойсистемы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российскойгражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, бытьпонятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативныхсредств коммуникации, должно обеспечить:включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, какгосударственному языку Российской Федерации, языку межнационального общениянародов России;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 национальнымсвершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культурывладения русским литературным языком во всей полноте его функциональных
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возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русскогоречевого этикета;получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, оего уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовыхпонятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковыхединиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык илитература" должны отражать:Русский язык:1) совершенствование различных видов устной и письменной речевойдеятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощисовременных средств устной и письменной коммуникации):создание устных монологических высказываний разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением нормсовременного русского литературного языка и речевого этикета; умение различатьмонологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числеумение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средствааргументации и выразительности;овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманиемосновного содержания, с выборочным извлечением информации);понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональныхразновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача егосмысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зренияединства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения ихэффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснятьих; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления;выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной икнижной речи;умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии споставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение,сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запроси др.); 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных итворческих способностей личности в процессе образования и самообразования:осознанное использование речевых средств для планирования и регуляциисобственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативныхпотребностей;соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использованиярусского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать ихсовершенствование и развитие;3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры,гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы,антонимы, омонимы) в речи;уместное использование фразеологических оборотов в речи;
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корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций,этикетных формул;использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах икатегориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятийлингвистики:идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и ихформ по значению и основным грамматическим признакам;распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных,наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать словакатегории состояния и наречия;распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологическихпризнаков;распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определениесмысловых оттенков частиц;распознавание междометий разных разрядов, определение грамматическихособенностей междометий;5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова,синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектногоанализа текста:проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (каквзаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологическогоанализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксическойроли самостоятельных частей речи в предложении;анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знатькомпозиционные элементы текста;определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристиказвуков слова;определение лексического значения слова, значений многозначного слова,стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического исловообразовательного анализа слова;умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способысловообразования;проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;характеристика общего грамматического значения, морфологических признаковсамостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного изависимого слова в словосочетании, определение его вида;определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;определение грамматической основы предложения;распознавание распространенных и нераспространенных предложений,предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;распознавание второстепенных членов предложения, однородных членовпредложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставныхконструкций;опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложныхпредложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связимежду частями сложного предложения;
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определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста кодному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстовразличного типа речи и соблюдения норм их построения;определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связипредложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объемаиспользуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражениямыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задачпостроения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный иоперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, ихстроения и способах конструирования информационных запросов;пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации,прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова,принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямогои переносного значения, особенностей употребления;пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определениянормативного написания и произношения слова;использование фразеологических словарей для определения значения иособенностей употребления фразеологизмов;использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей дляморфемного и словообразовательного анализа слов;использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными,стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использованияязыковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическимиресурсами лексики и фразеологии языка:поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их написьме;применение правильного переноса слов;применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, впростом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;соблюдение основных орфоэпических правил современного русскоголитературного языка, определение места ударения в слове в соответствии сакцентологическими нормами;выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их вречи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,числительных, глаголов;соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении,при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, приупотреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений длясвязи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами,соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма набрайлевской печатной машинке;9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование иразвитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного
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восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов),говорения, чтения, письма;10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативнойкоммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативныхвысказываний;стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначитьсобственную позицию;видение традиций и новаторства в произведениях;восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора омире и человеке.Литература:1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшегоразвития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познаниямира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектногодиалога;2) понимание литературы как одной из основных национально-культурныхценностей народа, как особого способа познания жизни;3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихсяпроизведений российской и мировой культуры;4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическимвкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных иписьменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказыванияаналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждениипрочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,отражающие разные этнокультурные традиции;6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основепонимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественнуюкартину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не толькоэмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.".Русский языкК концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязьязыка, культуры и истории народа (приводить примеры).Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложенийна основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной инаучно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы наоснове жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог –сообщение информации.
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Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное,детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление)объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысльтекста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжатои выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанныхпублицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста долженсоставлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствиис целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов,словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста объёмом110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числесодержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы ислова с непроверяемыми написаниями), соблюдать при письме правила речевого этикета.Текст.Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам;выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средствавыразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей,определять количество микротем и абзацев.Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частейтекста.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сиспользованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том числесочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений, сочинения объёмом не менее 150слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный;назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержаниятекста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию втексте, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, использоватьспособы информационной переработки текста, извлекать информацию из различныхисточников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, ииспользовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты,редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы сиспользованием знаний норм современного русского литературного языка.Функциональные разновидности языка.Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь ифункциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), языкхудожественной литературы.Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу
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употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстахпублицистического 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 выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Система языка.Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов,применять знания по орфографии в практике правописания.Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполненииязыкового анализа различных видов и в практике правописания.Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатыхслов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарейрусского языка.Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать ихкоммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи каксредство выразительности.Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения,активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализслов, применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую играмматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи.Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.Морфология. Культура речи. Орфография.Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги,союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить ихморфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологическиепризнаки, синтаксические функции.Причастие.Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признакиглагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функциипричастия.Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные истрадательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формыстрадательных причастий, склонять причастия.Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять этоумение в речевой практике.Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструироватьпричастные обороты.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,написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшеговремени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени,написания не с причастиями.
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Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастнымоборотом (в рамках изученного).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, применятьэто умение в речевой практике.Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия впредложении.Уместно использовать деепричастия в речи.Правильно ставить ударение в деепричастиях.Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правиласлитного и раздельного написания не с деепричастиями.Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастнымиоборотами.Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночнымдеепричастием и деепричастным оборотом.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночнымдеепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного).Наречие.Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий,различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразованиянаречий, их синтаксических свойств, роли в речи.Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамкахизученного), применять это умение в речевой практике.Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношениянаречий, постановки в них ударения.Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий,написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий сприставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на конце наречий после шипящих,написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- ини- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями.Слова категории состояния.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки словкатегории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.Служебные части речи.Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия отсамостоятельных частей речи.Предлог.Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные инепроизводные предлоги, простые и составные предлоги.Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями, соблюдать правила правописания производных предлогов.Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений спредлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила правописанияпроизводных предлогов.Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при



28

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Союз.Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов позначению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связиоднородных членов предложения и частей сложного предложения.Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинанияв сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях ссоюзом и.Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевойпрактике.Частица.Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц позначению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения вслове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенностипредложений с частицами.Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистическойокраской; соблюдать правила правописания частиц.Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевойпрактике.Междометия и звукоподражательные слова.Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группымеждометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризоватьособенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, вхудожественной литературе.Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевойпрактике.Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями.Различать грамматические омонимы.К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложенийна основе 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 наоснове жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов различныхфункционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных,художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и
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письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных,художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствиис целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов,словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста объёмом120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числесодержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммыи слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности использования мимики ижестов в разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм речевогоэтикета, соблюдать в устной речи и при письме правила русского речевого этикета.Текст.Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам:наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности иотносительной законченности, указывать способы и средства связи предложений в тексте,анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловомутипу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические,словообразовательные, лексические, морфологические).Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализироватьтексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знанияпри выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи сиспользованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованиемпроизведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и болеепредложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения,характера темы).Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию изразличных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочнойлитературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебноготекста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимисятексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный иотредактированный тексты.Функциональные разновидности языка.Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление,объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основныхжанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетаниеразличных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложенийв тексте.Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствиис целью, темой и коммуникативным замыслом.Система языка.Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация.Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать
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словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Различать функции знаков препинания.Словосочетание.Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова:именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов всловосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическуюсинонимию словосочетаний.Применять нормы построения словосочетаний.Предложение.Характеризовать основные признаки предложения, средства оформленияпредложения в устной и письменной речи, различать функции знаков препинания.Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске,характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формывыражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстахпублицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную формуизложения.Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различатьспособы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применятьнормы построения простого предложения, использования инверсии; применять нормысогласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием,сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественнымисочетаниями, применять правила постановки тире между подлежащим и сказуемым.Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов,предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполныхпредложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполногопредложения).Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные инесогласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые икосвенные дополнения, виды обстоятельств).Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки,морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставныхпредложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение),характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставныхнеполных предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных идвусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставныхпредложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационныеособенности предложений со словами да, нет.Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи(союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения;находить обобщающие слова при однородных членах, понимать особенностиупотребления в речи сочетаний однородных членов 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 собобщающим словом при однородных членах.Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения снеоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однороднымичленами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах,
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осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами ипредложениями, вставными конструкциями, междометиями.Различать виды обособленных членов предложения, применять правилаобособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений),дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительныхконструкций, применять правила постановки знаков препинания в предложениях сосравнительным оборотом, правила обособления согласованных и несогласованныхопределений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов,пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановки знаковпрепинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями имеждометиями.Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения ивставные конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводнымисловами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями имеждометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию членов предложения ивводных слов, словосочетаний и предложений.Применять нормы построения предложений с вводными словами ипредложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными инераспространёнными), междометиями.Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамкахизученного).Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический ипунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества;понимать внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них.Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов наоснове наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной инаучно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию,обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различныхфункционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150слов. Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствиис целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русскоголитературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов,словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста объёмом140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числесодержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы ислова с непроверяемыми написаниями).



32

Текст.Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбиратьзаголовок, 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 иликонцовке.Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение кпрочитанному или прослушанному в устной и письменной форме.Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта,произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и болеепредложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этотобъём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объёмом не менее250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тексте,извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистическихсловарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлятьсодержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы,схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов;для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов).Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты сцелью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальныйлогический анализ текста – целостность, связность, информативность).Функциональные разновидности языка.Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевогообщения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основныеособенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементовразговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении.Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, пониматьособенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребленияязыковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различнымфункционально-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 исобственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точкизрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности,исправлять речевые недостатки, редактировать текст.Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы всравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору,олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Сложносочинённое предложение.Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного
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предложения.Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные исоюзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое,структурное и интонационное единство частей сложного предложения.Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения,интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типамисмысловых отношений между частями.Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений ипростых предложений с однородными членами, использовать соответствующиеконструкции в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённыхпредложений.Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённыхпредложениях.Сложноподчинённое предложение.Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточнуючасти предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.Различать подчинительные союзы и союзные слова.Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловыхотношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствамсвязи, выявлять особенности их строения.Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными,сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной,изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры истепени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточныхчастей.Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложенийи простых предложений с обособленными членами, использовать соответствующиеконструкции в речи.Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения.Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённыхпредложений.Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правилапостановки знаков препинания в них.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 сложныхпредложений.Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений исоюзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи,применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.
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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 видамисвязи. Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений сразными видами связи.Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях сразными видами связи.Прямая и косвенная речь.Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений спрямой и косвенной речью.Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвеннойречью, при цитировании.Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой икосвенной речью, при цитировании.
1.2.5.2. ЛитератураВ соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего образования предметными результатами изучения предмета«Литература» являются:
· осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшегоразвития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познаниямира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуальногоудовлетворения;
· восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащейсмыслы, важные для человечества в целом);
· обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведенийроссийской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
· воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическимвкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных иписьменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказыванияаналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждениипрочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
· развитие способности понимать литературные художественные произведения,воплощающие разные этнокультурные традиции;
· овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основепонимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественнуюкартину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не толькоэмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературеосновной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активноформировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этихумений):
· определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);
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· владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлятьособенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);
· характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
· находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные длятворческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлятьособенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);
· определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);
· объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-историческойи эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
· выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживатьсвязи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализироватьлитературные произведения разных жанров (8–9 кл.);
· выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характеравторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе– на своем уровне);
· пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (вкаждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущихклассах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
· представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленныевопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);
· собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую длясоставления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации,сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранееобъявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературнуюили публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своемуровне);
· выражать личное отношение к художественному произведению,аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
· выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагментыпроизведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению(5-9 класс);
· ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать сэнциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.);пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поискав Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).При планировании предметных результатов освоения программы учитывют, чтоформирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разныхобучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.При оценке предметных результатов обучения литературе учитыватют несколькоосновных уровней сформированности читательской культуры.I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется наоснове буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведениячитатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственноевосприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но сточки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуетсяспособностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения,отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?»,кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям –
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качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениямпроявляется слабо.К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможностичитателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементовсодержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие подействия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составлениесистемы вопросов и ответы на них (устные, письменные).Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:
· выразительно прочтите следующий фрагмент;
· определите, какие события в произведении являются центральными;
· определите, где и когда происходят описываемые события;
· опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйтеслова героя;
· выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные ит.п.) длявас места;
· ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;
· определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиесядетали и т. п.II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, чтообучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведенияавторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у негопока отсутствуютУ читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным,появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом планеотдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремлениенаходить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытаетсяаргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупныеединицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательстваверности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.
· К основным видам деятельности, позволяющим диагностироватьвозможности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное иписьменное выполнение аналитических процедур с использованиемтеоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение,описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснениефункций каждого из элементов; установление связи между ними; созданиекомментария на основе сплошного и хронологически последовательногоанализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольшихпрозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного;проведение целостного и межтекстового анализа).
· Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

· выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиесядетали и т. п.;
· покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию егоавтора;
· покажите, как в художественном мире произведения проявляются чертыреального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мирачеловека);
· проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму ибез него);
· сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так имежду разными произведениями);
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· определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;
· дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературномупонятию.Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляетсяповерхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоватьсяими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементыкомпозиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации ктематике, проблематике и авторской позиции.III уровень определяется умением воспринимать произведение какхудожественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видетьвоплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеетинтерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы:«Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какойхудожественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именнотакого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции вданном конкретном произведении?».К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможностичитателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкованиехудожественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в егоцелостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого;создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию,рецензии, сценария и т.п.
· Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

· выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиесядетали и т. п.
· определите художественную функцию той или иной детали, приема и т.п.;
· определите позицию автора и способы ее выражения;
· проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
· объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;
· озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведениянет заглавия);
· напишите сочинение-интерпретацию;
· напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы..Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется наоснове «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного»(естественным языком и специфическими художественными средствами).Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры нереализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательскоеразвитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; впроцессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ееуровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлениемэлементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературномобразовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества егорезультатов.Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разнымуровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во времяэкзаменационных испытаний служат критериями для определения степениподготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности,следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровнейчитательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является нестолько характер заданий, сколько качество их выполнения. Педагог может давать одни и
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те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своёмнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит обучающийся,определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевестиученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классеобучающийся научится:1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы,осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлятьотличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора ихудожественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать иоценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что влитературных произведениях отражена художественная 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 иосновной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской,социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётомлитературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языкахудожественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основныеизобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя,определять их художественные функции;понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературныхпонятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретациипроизведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественнаялитература и устное народное творчество, проза и поэзия; художественный образ; роды(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма исодержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический,патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развитиядействия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); автор,повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речеваяхарактеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония,сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория;анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма,строфа);выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связимежду ними;сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разныхлитературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы,особенности языка;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 9поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностейобучающихся);5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды
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пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельноформулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотноситьсобственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценкупрочитанному;7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованиемпрочитанных произведений, под руководством учителя учиться исправлять иредактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта,аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или подруководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему;8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученныехудожественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы исовременных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетическогоанализа;9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственныхэмоциональных и эстетических впечатлений;10) планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациямучителя и обучающихся, в том числе за счёт произведений современной литературы длядетей и подростков;11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской ипроектной деятельности и публично представлять полученные результаты;12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в томчисле в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками идругими справочными материалами, в том числе из числа верифицированныхэлектронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классеобучающийся научится:1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль ввоспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлятьотличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведенийхудожественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать иоценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), пониматьнеоднозначность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематикуи проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлятьпозицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитываяхудожественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризоватьгероев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов;выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризоватьавторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснятьсвоё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетическойпроблематики произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся);выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической ипрозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства,характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные
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функции;владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературныхпонятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретациипроизведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественнаялитература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт,вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание,поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературногопроизведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический,гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, системаобразов, 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 принадлежностьпроизведения к историческому времени, определённому литературному направлению);выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связимежду ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественногопроизведения;сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературныеявления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры,художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;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 11поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностейобучающихся);6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение,используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы исамостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет;7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотноситьсобственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, даватьаргументированную оценку прочитанному;8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованиемпрочитанных произведений; исправлять и редактировать собственные письменныетексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составленияплана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическуютему, применяя различные виды цитирования;9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельнопрочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской изарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смысловогочтения и эстетического анализа;10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного
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развития;11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературныйкругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы;12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской ипроектной деятельности и публично представлять полученные результаты;13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в томчисле в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другимисправочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронныхресурсов, включённых в федеральный перечень.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классеобучающийся научится:1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценностьлитературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма,уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства,выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового,публицистического;3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализапроизведений художественной литературы (от древнерусской до современной),анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развитияобучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой влитературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в ниххудожественных смыслов;4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определятьтематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность;выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитываяхудожественные особенности произведения и отраженные в нём реалии, характеризоватьгероев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов;выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризоватьавторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий,характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснятьсвоё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетическойпроблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлятьязыковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи,находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческойманеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенностиавторского языка и стиля;5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа иинтерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм,сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ,притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия,песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержаниелитературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический,патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развитиядействия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог,авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ автора,
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повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой,лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер,художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог;ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия,сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория;риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор;художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль;стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа;афоризм;6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамкахисторико-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени, определённому литературному направлению);7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числеА.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностямиисторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;8) выделять в произведениях элементы художественной формы 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, сюжетыразных литературных 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 12поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностейобучающихся);12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение,используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать навопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы ктексту; пересказывать сюжет;13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебнойдискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора имнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному иотстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы;14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом неменее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованиемпрочитанных произведений, представлять развёрнутый устный или письменный ответ напроблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие письменныетексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составленияплана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии,литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную илипублицистическую тему, применяя различные виды цитирования;15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные исамостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классическойрусской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методовсмыслового чтения и эстетического анализа;16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного
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развития;17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературныйкругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы;18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской ипроектной деятельности и публично презентовать полученные результаты;19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочнойлитературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме,пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поискав Интернете, работать с электронными библиотеками и другими справочнымиматериалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов,включённых в федеральный перечень.
1.2.5.3. Родной язык и родная литератураИзучение предметной области «Родной язык и родная литература» должнообеспечить:воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе какхранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;приобщение к литературному наследию своего народа;формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознаниеисторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранениекультуры народа;обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие уобучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональныхвозможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевогоэтикета;получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о егоуровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовыхпонятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковыхединиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.1.2.5.3. «Родной язык» (русский)Предметные результаты «Родной язык» должна отражать:1. Совершенствование видов устной и письменной речевой деятельности(аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективноевзаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального инеформального межличностного и межкультурного общения;2. Понимание определённой роли языка в развитии интеллектуальных и творческихспособностей личности в процессе образования и самообразования;3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;4. Расширение и систематизацию научных зананий о родном языке; осознаниевзаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,основных единиц и грамматических категорий родного языка;5. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, атакже многоаспектного анализа текста;6. Обогощение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёмаиспользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мысллейи чувств на родном языке адексватно ситуации и стилю общения;7. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родногоязыка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого
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этикета; приобетение опыта их использования в речевой практике при созданииустных и письменных высказываний; стремление к речевомусамосовершенствованию;8. Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческуюценность.Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку кконцу обучения в 7 классе.Язык и культура:характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (врамках изученного), приводить примеры, распознавать и характеризовать устаревшуюлексику с национально-культурным компонентом значения (историзмы, архаизмы),понимать особенности её употребления в текстах;характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным ипассивным запасом, приводить примеры актуализации устаревшей лексики всовременных контекстах;характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексическихзаимствований, определять значения лексических заимствований последних десятилетий,целесообразно употреблять иноязычные слова;использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, фразеологическиесловари, словари иностранных слов, словари синонимов, антонимов, учебныеэтимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографическиесловари, справочники по пунктуации (в том числе 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 требованиемлексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления паронимов;анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамкахизученного), корректировать устную и письменную речь с учётом её соответствияосновным нормам современного литературного языка;употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических,грамматических и стилистических норм;анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русскоголитературного языка чужую и собственную речь;использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национальногорусского речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз,исключение категоричности в разговоре и так далее), соблюдать нормы русскогоневербального этикета;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные,использовать орфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач,владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанноготекста, основными способами и средствами получения, переработки и преобразованияинформации, использовать информацию словарных статей энциклопедического илингвистических словарей для решения учебных задач;характеризовать традиции русского речевого общения, уместно использоватькоммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, комплимент,спор, дискуссия;
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анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды абзацев,распознавать и анализировать разные типы заголовков текста, использовать различныетипы заголовков 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,оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменнойформе;владеть правилами информационной безопасности при общении в социальныхсетях. 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 рамкахизученного с использованием словарей);представлять роль старославянского языка в развитии русского литературногоязыка, характеризовать особенности употребления старославянизмов в современномрусском языке (в рамках изученного с использованием словарей);характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских инеславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамкахизученного с использованием словарей), сфере функционирования;определять значения лексических заимствований последних десятилетий иособенности их употребления в разговорной речи, современной публицистике, в томчисле в дисплейных текстах, оценивать целесообразность их употребления, целесообразноупотреблять иноязычные слова;иметь представление об исторических особенностях русского речевого этикета(обращение), характеризовать основные особенности современного русского речевогоэтикета;использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологическиесловари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари синонимов,антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники,орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблятьслова с учётом произносительных и стилистических вариантов современнойорфоэпической 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 требованиемлексической сочетаемости, 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 русскоголитературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учётом еёсоответствия основным нормам современного литературного языка;распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке,редактировать предложения с целью исправления синтаксических грамматическихошибок;
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характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамкахизученного), использовать приёмы, помогающие противостоять речевой агрессии,соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные,использовать орфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач,владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанноготекста, основными способами и средствами получения, переработки и преобразованияинформации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представленияинформации;использовать основные способы и правила эффективной аргументации в процессеучебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание правил корректнойдискуссии; участвовать в дискуссии;анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанрапублицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в том числеэлектронного);создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменнойформе;строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензиюна реферат, на проектную работу одноклассника, доклад, принимать участие в учебно-научной дискуссии;владеть правилами информационной безопасности при общении в социальныхсетях. Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку кконцу обучения в 9 классе.Язык и культура:понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурнымкомпонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметьпредставление о русской языковой картине мира, приводить примеры национальногосвоеобразия, богатства, выразительности родного русского языка, анализироватьнациональное своеобразие общеязыковых и художественных 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 с национально-культурным компонентом, анализировать историю происхождения фразеологическихоборотов, уместно употреблять их, распознавать источники крылатых слов и выражений(в рамках изученного), правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова ивыражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русскомязыке (в рамках изученного), иметь представление об основных активных процессах всовременном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в рамкахизученного);иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований всовременном русском языке, определять значения лексических заимствований последнихдесятилетий;характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления истилистической окраске, целесообразно употреблять иноязычные слова;объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистическойокраски в современном русском языке (на конкретных примерах);
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использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологическиесловари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари синонимов,антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники,орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).Культура речи:понимать и характеризовать активные процессы в области произношения 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 частейречи (в рамках изученного), употреблять слова с учётом произносительных вариантовсовременной орфоэпической нормы;употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованиемлексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные примерытавтологии и плеоназма;соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка:предложно-падежное управление, построение простых предложений‚ сложныхпредложений разных видов, предложений с косвенной речью;распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении,построении простых предложений‚ сложных предложений разных видов, предложений скосвенной речью;анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современногорусского литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учётомеё соответствия основным нормам и вариантам норм современного литературного языка;использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивыеформулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русскогоречевого этикета, соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуацияхделового общения;использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов,паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные,использовать орфографические словари и справочники по пунктуации.Речь. Речевая деятельность. Текст:пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстовразличных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматыпредставления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и другое);владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанноготекста, основными способами и средствами получения, переработки и преобразованияинформации (аннотация, конспект), использовать графики, диаграммы, схемы дляпредставления информации;анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки,уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв напроектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной дискуссии;понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности,оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменнойформе;владеть правилами информационной безопасности при общении в социальныхсетях.
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1.2.5.4. Родная литература (русская)Предметные результаты освоения программы по родной (русской)литературе:осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своегодальнейшего развития, формирование потребности в систематическом чтении каксредстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека иобщества, многоаспектного диалога;понимание родной литературы как одной из основных национально-культурныхценностей народа, особого способа познания жизни;обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведенийкультуры своего народа, российской и мировой культуры;воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическимвкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных иписьменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказыванияаналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждениипрочитанного, сознательно планировать своё чтение;развитие способности понимать литературные художественные произведения,отражающие разные этнокультурные традиции;овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основепонимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,делового, публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать,критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественнуюкартину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не толькоэмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературек концу обучения в 7 классе:выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен(исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русскойлитературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа,осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственныесмыслы в произведениях о Сибирском крае и русском поле;иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контекстекультур народов России, русских национальных традициях в произведениях оправославном праздновании 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, взрослыхпроблемах, которые приходится решать подросткам, об уникальности русского языка иродной речи;проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста по предложенномуплану и воспринимать художественный текст как послание автора читателю,современнику и потомку, создавать историко-культурные комментарии и собственныетексты интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев,ответа на проблемный вопрос, под руководством учителя сопоставлять произведениясловесного искусства с произведениями других искусств, самостоятельно отбиратьпроизведения для внеклассного чтения;владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности иоформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации иосновными способами её обработки и презентации.Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературек концу обучения в 8 классе:
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выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений олегендарных героях земли Русской для развития представлений о нравственных идеалахрусского народа, осознавать ключевые для русского национального сознания культурныеи нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце России и великой русской рекеВолге;иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контекстекультур народов России, русских национальных традициях в произведениях оправославном праздновании 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 языкерусской поэзии;проводить смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и литературноготекста и воспринимать художественный текст как послание автора читателю,современнику и потомку, создавать развёрнутые историко-культурные комментарии исобственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа напроблемный вопрос, самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства спроизведениями других искусств, самостоятельно отбирать произведения длявнеклассного чтения;владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности иоформления её результатов, навыками работы с разными источниками информации иосновными способами её обработки и презентации.Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературек концу обучения в 9 классе:выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разныхжанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений онравственных идеалах русского народа, осознавать ключевые для русского национальногосознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Петербурге и образестепи в русской литературе;понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской литературыи культуры в контексте культур народов России, осознавать роль русских национальныхтрадиций в произведениях об августовских Спасах и о родительском доме как вечнойценности;осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях оВеликой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе русскогозарубежья, выделять нравственные проблемы в книгах о прощании с детством;осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания,устанавливать читательские ассоциации, проводить самостоятельный, даватьсамостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста,создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные текстыинтерпретирующего характера в различных форматах, самостоятельно сопоставлятьпроизведения словесного искусства и их воплощение в других искусствах,самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя актуальную иперспективную цели чтения художественной литературы;осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлятьеё результаты, владеть навыками работы с разными источниками информации иразличными способами её обработки и презентации.1.2.5.5. Иностранный язык (английского языка)Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"должны отражать:1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иныхкультур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитиинационального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
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странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутогообучающимися уровня иноязычной компетентности;2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативнойкомпетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширениелингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевойкультурой;3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;4) создание основы для формирования интереса к совершенствованиюдостигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основесамонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, киспользованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющегорасширять свои знания в других предметных областях.".Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому)языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях иреальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычнойкоммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому)языку к концу обучения в 7 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающийразличные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартныхситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительнымиопорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания– 8–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста свербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагатьрезультаты выполненной проектной работы (объём – 8–9 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полнымпониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объёмтекста (текстов) для чтения – до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определятьпоследовательность главных фактов (событий) в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации;писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшоеписьменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы(объём высказывания – до 90 слов);



51

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы ссоблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правилаотсутствия фразового ударения на служебных словах, выразительно читать вслухнебольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения 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 личногохарактера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощьюсуффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, именаприлагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложные именаприлагательные путем соединения основы прилагательного с основой существительного сдобавлением суффикса -ed (blue-eyed);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовыеглаголы;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связив тексте для 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 SimpleTense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия;конструкцию used to + инфинитив глагола;глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimple Passive);предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге;модальный глагол might;наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early);местоимения other/another, both, all, one;количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческогоэтикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания;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 наследииродной страны и страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;
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6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудированииязыковую догадку, в том числе контекстуальную, при непосредственном общении –переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, с людьми другой культуры;10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку к концу обучения в 8 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающийразличные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартныхситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами, ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 7реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительнымиопорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания– до 9–10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основноесодержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами (объём – 9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём– 9–10 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) дляаудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началусообщения;смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов)для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и пониматьпредставленную в них информацию, определять последовательность главных фактов(событий) в тексте;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основныесведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшоеписьменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или)прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 слов);



53

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительночитать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным правиламчтения, 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 личногохарактера;3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощьюсуффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью префикса inter-;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формыглагола (to walk – a walk), глагол от имени существительного (a present – to present), имясуществительное от прилагательного (rich – the rich);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныеслова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения иаббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связив тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложенийанглийского 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 ипобудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;согласование времён 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 stopdoing smth и to stop to do smth);глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительномнаклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past);модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего ипрошедшего времени);наречия too – enough;отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none;5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
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осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка иосвоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемогоязыка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут);6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудированииязыковую, в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении –переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорироватьинформацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания,прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации;7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициальногообщения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учётом;8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, людьми другой культуры;12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты,явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по иностранному(английскому) языку к концу обучения в 9 классе:1) владеть основными видами речевой деятельности:говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные видыдиалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос),диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартныхситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными опорами или безопор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемогоязыка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или)зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами(объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12фраз); аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) дляаудирования – до 2 минут);смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты,содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:
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с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей,запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов)для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) ипонимать представленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную причтении информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основныесведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка,писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый встране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшоеписьменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного(прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, краткофиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлятьрезультаты выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов);2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих ксбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдениемих ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствияфразового ударения на служебных словах, владеть правилами чтения и выразительночитать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученномязыковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией,демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова согласно основнымправилам 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 личногохарактера;3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-,dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, именасуществительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное прилагательноепутём соединения основы числительного с основой существительного с добавлениемсуффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путём соединения основсуществительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём соединенияосновы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательноепутём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол отприлагательного (cool – to cool);распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращенияи аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связив тексте для 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 haircut.); предложения с I wish;условные предложения нереального характера (Conditional II);
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конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…;предложения с конструкцией either … or, neither … nor;формы страдательного залога Present Perfect Passive;порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);5) владеть социокультурными знаниями и умениями:понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 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 наследииродной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны)изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневногообщения;6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос,использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства,описание предмета вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, втом числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимойдля понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наанглийском языке с применением информационно-коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме;10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного 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.
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:- приобщение 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 овладением иностранными языками и личностным,социальным и профессиональным ростом;- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихсякультуры.владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной иписьменной речи, правилами речевого этикета.
1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий)Предметные результаты освоения программы по второму иностранному(немецкому) языкуПредметные результаты освоения программы по второму иностранному(немецкому) языку к концу обучения в 7 классе.Коммуникативные умения.Говорение:
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вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение кдействию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные видыдиалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуацияхнеофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдениемнорм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 4 реплик состороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорамив рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 7фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста свербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7 фраз), кратко излагать результатывыполненной проектной работы (объём – 7 фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (времязвучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты).Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание взависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманиеминформации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста(текстов) для чтения – до 200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы,диаграммы) и понимать представленную в них информацию.Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствиис нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах)изучаемого языка (объём сообщения – до 75 слов), создавать небольшое письменноевысказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объёмвысказывания – до 75 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить словас правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения наслужебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмомдо 80 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 650 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи600 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren, имена



58

существительные при помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-, при помощиконверсии: имена существительные от прилагательных (das Grün), при помощисловосложения: соединения прилагательного и существительного (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 связив тексте для 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:сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (ссоюзом weil), 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 поведенческогоэтикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематическогосодержания;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 наследииродной страны и страны (стран) изучаемого языка;кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка.Компенсаторные умения:использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числеконтекстуальную, при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить,уточняя значения незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюсянеобходимой 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;участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов нанемецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы, в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, с людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.
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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 кдействию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные видыдиалогов) в рамках тематического содержания речи для 8 класса в стандартных ситуацияхнеофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдениемнорм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик состороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительнымиопорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания– до 7–8 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основноесодержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительнымиопорами (объём – 7–8 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём– 7–8 фраз).Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) дляаудирования – до 1,5 минут).Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 250слов), читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную вних информацию.Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствиис нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах)изучаемого языка (объём сообщения – до 80 слов), создавать небольшое письменноевысказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного(прослушанного) текста (объём высказывания – до 80 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить словас правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения наслужебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшиетексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующейпонимание текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера.
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Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 750 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи700 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощисуффикса -ik;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначныеслова, синонимы, антонимы;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связив тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания.Грамматическая сторона речи:понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкогоязыка, 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 вопросыwohin? и wo?;модальные глаголы (können, müssen, wollen, dürfen) в Präteritum;форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ich hätte gern drei Karten fürdas Musical „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 онационально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка иосвоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;кратко представлять родную страну (малую родину) и страну (страны) изучаемогоязыка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди);оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения(объяснить местонахождение 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, уточняязначения незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой дляпонимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или длянахождения в тексте запрашиваемой информации;владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамкахтематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);
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участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов нанемецком языке с применением информационно- коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы, в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, людьми другой культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.Предметные результаты освоения программы по 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-обменмнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуацияхнеофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, ссоблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5реплик со стороны каждого собеседника);создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числехарактеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или)зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объёммонологического высказывания – до 7–9 фраз), излагать основное содержаниепрочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами(объём – 7–9 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы; (объём – 7–9фраз). Аудирование:воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной(интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) дляаудирования – до 1,5 минут).Смысловое чтение:читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманиемосновного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения –250–300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и пониматьпредставленную в них информацию.Письменная речь:заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствиис нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронноесообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах)изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменноевысказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного)текста (объём высказывания – до 90 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируясодержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результатывыполненной проектной работы (объём – 90 слов).Языковые знания и умения.Фонетическая сторона речи:
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различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить словас правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения наслужебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшиетексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласноосновным правилам чтения.Графика, орфография и пунктуация:правильно писать изученные слова;использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлятьэлектронное сообщение личного характера.Лексическая сторона речи:распознавать в устной речи и письменном тексте 900 лексических единиц (слов,словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи850 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова,образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощисуффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar;распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы,антонимы, сокращения и аббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связив тексте для 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 относительнымиместоимениями в именительном и винительном падежах;образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt;придаточные относительные предложения с wo, was, wie;придаточные предложения цели с союзом damit;сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem;инфинитивный оборот Infinitiv + zu;инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv;образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv;глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv;глагол lassen в Perfekt;косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-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);
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иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка;обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследииродной страны 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 письмеперифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо егоназвания, при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную,игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основногосодержания 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 впродуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов наиностранном языке с применением информационно-коммуникативных технологий,соблюдая правила информационной безопасности при работе в Интернете;использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы, в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения сносителями иностранного языка, 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 историяПри изучении учебных предметов общественно-научной направленности задачаразвития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихсяс расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).".Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общегообразования предполагают, что у учащегося сформированы:
· целостные представления об историческом пути человечества, разных народов игосударств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о местеи роли России в мировой истории;
· базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развитиячеловеческого общества с древности до наших дней;
· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемыисторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлогои современности;
· способность применять исторические знания для осмысления общественныхсобытий и явлений прошлого и современности;
· умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческуюинформацию различных исторических и современных источников, раскрывая еесоциальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять иаргументировать свое отношение к ней;
· умение работать с письменными, изобразительными и вещественнымиисторическими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в нихинформацию;
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· уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуресвоего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления исохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.Предметные результаты изучения истории в 7 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, иххронологические рамки;локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей историиXVI‒XVII вв., определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей историиXVI‒XVII вв.Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.;группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировкасобытий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).Работа с исторической картой:использовать историческую карту как источник информации о границах России идругих государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной ивсеобщей истории XVI‒XVII вв.;устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны иособенностями ее экономического, социального и политического развития.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 однотипныхисточников.Историческое описание (реконструкция):рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI‒XVIIвв., их участниках;составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной ивсеобщей истории XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества,деятельность);рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и другихстранах в раннее Новое время;представлять описание памятников материальной и художественной культурыизучаемой эпохи.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты экономического, социального и политическогоразвития России и других стран в XVI‒XVII вв., европейской реформации, новых веянийв духовной жизни общества, 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 всеобщейистории XVI‒XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах иследствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий,представленное в нескольких текстах);
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проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной ивсеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделятьчерты сходства и различия).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения кнаиболее значимым событиям и личностям прошлого:излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщейистории XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чемосновываются отдельные мнения;выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII вв. сучётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.Применение исторических знаний:раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Новоговремени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире,системы общественных ценностей;объяснять значение памятников истории и культуры России и других странXVI‒XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества;выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.(в том числе на региональном материале).Предметные результаты изучения истории в 8 классе.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.Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;группировать, систематизировать факты по заданному признаку (попринадлежности к историческим процессам и другим), составлять систематическиетаблицы, схемы.Работа с исторической картой:выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результатезначительных социально-экономических и политических событий и процессовотечественной и всеобщей истории XVIII в.Работа с историческими источниками:различать источники официального и личного происхождения, публицистическиепроизведения (называть их основные виды, информационные особенности);объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационнуюценность;извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событияхотечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных,визуальных и вещественных источников.Историческое описание (реконструкция):рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., ихучастниках;составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелейотечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника идополнительных материалов;составлять описание образа жизни различных групп населения в России и другихстранах в XVIII в.;представлять описание памятников материальной и художественной культурыизучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
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раскрывать существенные черты экономического, социального и политическогоразвития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разныхсферах жизни российского общества, промышленного переворота в европейских странах,абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в.,внешней политики Российской империи в системе международных отношенийрассматриваемого 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 всеобщейистории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствияхсобытий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное внескольких текстах);проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной ивсеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций,выделять черты сходства и различия).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения кнаиболее значимым событиям и личностям прошлого:анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной ивсеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора,приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности);различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории,значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать своеотношение к ним.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 томчисле на региональном материале).Предметные результаты изучения истории в 9 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессовотечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять этапы (периоды) вразвитии ключевых событий и процессов;выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной ивсеобщей истории XIX ‒ начала XX в.;определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.Знание исторических фактов, работа с фактами:характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.;группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемомупризнаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическимоснованиям и другим), составлять систематические таблицы.Работа с исторической картой:выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результатезначительных социально-экономических и политических событий и процессовотечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.;определять на основе карты влияние географического фактора на развитиеразличных сфер жизни страны (группы стран).Работа с историческими источниками:представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источниковследующие материалы: произведения общественной мысли, газетную публицистику,
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программы политических 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 событияхотечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных,визуальных и вещественных источников;различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событийпрошлого.Историческое описание (реконструкция):представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщейистории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменнов форме короткого эссе, презентации);составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX ‒ начала XXв. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);составлять описание образа жизни различных групп населения в России и другихстранах в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течениерассматриваемого периода;представлять описание памятников материальной и художественной культурыизучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических ихудожественных приемов и другое.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать существенные черты экономического, социального и политическогоразвития России и других стран в XIX ‒ начале XX в., процессов модернизации в мире иРоссии, масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период,международных отношений 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 всеобщейистории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах иследствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий,представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение ксуществующим трактовкам причин и следствий исторических событий;проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной ивсеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся черты историческихситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразиеситуаций в России, других странах).Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения кнаиболее значимым событиям и личностям прошлого:сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорнымвопросам отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., объяснять, что моглолежать в их основе;оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать иаргументировать свое мнение;объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.Применение исторических знаний:распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионепамятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., объяснять, вчём заключалось их значение для времени их создания и для современного общества;выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX ‒ началаХХ в. (в том числе на региональном материале);
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объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, другихстран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к культурному наследию вобщественных обсуждениях.В составе предметных результатов по освоению программы учебного модуля«Введение в новейшую историю России». следует выделить: представленияобучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории России XX — началаXXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового знания, егоинтерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях.
1.2.5.8. ОбществознаниеПредметные результаты освоения программы по обществознанию на уровнеосновного общего образования должны обеспечивать:1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека,особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базовогосоциального института, характерных чертах общества; содержании и значениисоциальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы,регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественныеотношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основыналогового законодательства), процессах и явлениях в экономической (в области макро- имикроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества;основах конституционного строя и организации государственной власти в РоссийскойФедерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том численесовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации; основахгосударственной 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-нравственныеценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья,созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм,милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единствонародов России, преемственность истории нашей Родины), государство как социальныйинститут;3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельностилюдей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферахобщественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций;разного типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видамисоциальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлениемюридической ответственности, связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливатьсущественный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы,относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки,элементы и основные функции;5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферахобщественной жизни, их элементы и основные функции;6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений,процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций,включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественнойжизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;
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7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного иписьменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности,в том числе для аргументированного объяснения роли информации и информационныхтехнологий в современном мире, социальной и личной значимости здорового образажизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма длячеловека и общества; необходимости правомерного налогового поведения,противодействия коррупции, проведения в отношении нашей страны международнойполитики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнениитипичных для несовершеннолетнего социальных ролей;8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественнойжизни и личного социального опыта определять и аргументировать с точки зрениясоциальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальнойдействительности;9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практическиезадачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей,типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в томчисле процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в томчисле извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативныхправовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовуюинформацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенныемодели в текст;11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой,графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать икритически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулированииповедения человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точкизрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм,экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами ипредпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовыхмахинаций, применения недобросовестных практик), осознание неприемлемости всехформ антиобщественного поведения;14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основыфинансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуальнои в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека игражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанноговыполнения гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства,составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственныхперспектив в профессиональной сфере, а также опыта публичного представлениярезультатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения,особенностями аудитории и регламентом;15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числеэлектронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации,доверенности, личного финансового плана, резюме);16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие слюдьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе
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национальных ценностей современного российского общества (гуманистических идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьмиразных культур), осознание ценности культуры и традиций народов России.К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по обществознанию:Социальные ценности и нормы:осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значениисоциальных норм, регулирующих общественные отношения;характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в томчисле защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие),моральные нормы и их роль в жизни общества;приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций моральноговыбора, 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)сущности социальных норм;определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний,фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к явлениямсоциальной действительности с точки зрения социальных ценностей, к социальнымнормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе;решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальныхнорм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности,патриотизма;извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали,проблеме морального выбора;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информациюиз адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ,соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулированииповедения человека;оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствиянормам морали;использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ (заявление);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистическихценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Человек как участник правовых отношений:осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении каксоциальном и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные длянесовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, правовом статусегражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), правонарушенияхи их опасности для личности и общества;характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционныеправа и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в РоссийскойФедерации;приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникаютправоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением
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юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации,примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества;классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенныйпризнак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок ипреступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет инесовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина игосударства, между правовым поведением и культурой личности, между особенностямидееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью;использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права вобществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение ипротиводействие коррупции, различий между правомерным и противоправнымповедением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опытапри исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи,обучающегося, члена ученической общественной организации);определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний,фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к ролиправовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовыхнорм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализироватьжизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных длянесовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученическойобщественной организации);осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию изфрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов,из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях изащите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка испособах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовуюинформацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, оправовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина вРоссийской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информациюиз адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека,личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулироватьвыводы, подкрепляя их аргументами;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практическойдеятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), вповседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (дляреализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии иоценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённыхпредставлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительныхорганов), публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученногоматериала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуациейобщения, особенностями аудитории и регламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять
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простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.Основы российского права:осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, другихнормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права,о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов егосемьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном,административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних, о юридическойответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной),о правоохранительных органах, об обеспечении безопасности личности, общества игосударства, в том числе от терроризма и экстремизма;характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российскогоправа; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальнойстабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейныхправоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попеченияродителей;иметь представлении о содержании трудового договора, видах правонарушений ивидов наказаний;приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации,регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённыеправонарушения;классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, видыправонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числеустанавливать существенный признак классификации);сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферырегулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя,имущественные и личные неимущественные отношения;устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника иработодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей иличных неимущественных отношений в семье;использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач дляобъяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значениясемьи в жизни человека, общества и государства, социальной опасности инеприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма,терроризма, коррупции и необходимости противостоять им;определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовыхотношений с использованием знаний в области трудового права, к правонарушениям,формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм;решать познавательные и практические задачи, отражающие типичныевзаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права;осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию изфрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации,Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации,Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовныйкодекс Российской Федерации) из предложенных учителем источников о правовыхнормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую
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информацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского,трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующиефакты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе вИнтернете;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информациюиз адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используяобществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, оприменении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственностинесовершеннолетних;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного права;использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права в практической деятельности (выполнятьпроблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни дляосознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защитысвоих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученногоматериала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуациейобщения, особенностями аудитории и регламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ (заявление о приёме на работу);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по обществознанию:Человек в экономических отношениях:осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основныхпроявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночногорегулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видахналогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влияниигосударственной политики на развитие конкуренции;характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различныхэкономических системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовомрынке; функции денег;приводить примеры способов повышения эффективности производства;деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников,использования способов повышения эффективности производства;классифицировать (в том числе устанавливать существенный признакклассификации) механизмы государственного регулирования экономики;сравнивать различные способы хозяйствования;устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;использовать полученные знания для объяснения причин достижения(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основныхмеханизмов государственного регулирования экономики, государственной политики по
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развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства,причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения;определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и сиспользованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношениек предпринимательству и развитию собственного бизнеса;решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлениемэкономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченныхресурсов с использованием различных способов повышения эффективности производства,отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономическойдеятельности; 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 предпринимательскойдеятельности, экономических и социальных последствиях безработицы;извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ иинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развитияэкономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества;анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критическиоценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения ихэкономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей ипотребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практикиосуществления экономических действий на основе рационального выбора в условияхограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективностипроизводства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществленияфинансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик);приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовойграмотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализапотребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составления личногофинансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив впрофессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты правпотребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданскихобязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональнойсфере; приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план,заявление, резюме);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистическихценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Человек в мире культуры:осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества,о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировыхрелигиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современногообщества;характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали инравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство каксферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность;приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и
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образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационнойбезопасности;классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, видыискусств;устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры иформирования личности, взаимовлияние науки и образования;использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и сиспользованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношениек информационной культуре и информационной решать познавательные и практическиезадачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры;осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры,составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму,схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, орелигиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека иобщества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации;анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальнуюинформацию, представленную в разных формах (описательную, графическую,аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования;оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизниобщества;использовать полученные знания для публичного представления результатов своейдеятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории ирегламентом;приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изученииособенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей.К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по обществознанию:Человек в политическом измерении:осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней ивнешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционномстатусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике,выборах и референдуме, о политических партиях;характеризовать государство как социальный институт; принципы и признакидемократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе егофункций; правовое государство;приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государствана примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иныхобщественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связиполитических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;классифицировать современные государства по разным признакам; элементыформы государства; типы политических партий; типы общественно-политическихорганизаций;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическуювласть с другими видами власти в обществе; демократические и недемократическиеполитические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственноеустройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-политическоедвижение, выборы и референдум;устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком,
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обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанностямиграждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов вгосударстве;использовать полученные знания для объяснения сущности политики,политической власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснениявзаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысления личногосоциального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации иинформационных технологий в современном мире для аргументированного объясненияроли СМИ в современном обществе и государстве;определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественногоповедения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнениесоциальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения;осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативныхправовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, связанные сдеятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицуили схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан вполитике;искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли вобществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участияграждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точкизрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим идемократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы,участвовать в дискуссии;использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включаявыполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализацииправ гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатовсвоей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностямиаудитории и регламентом;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур:выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты.Гражданин и государство:осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организациигосударственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальномустройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления вРоссийской Федерации; об основных направлениях внутренней политики РоссийскойФедерации;характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государствос республиканской формой правления, как социальное государство, как светскоегосударство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенностиформирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, ПравительстваРоссийской Федерации;приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни
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общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государственнойвласти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий;политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики,политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности,общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенныйпризнак классификации) полномочия высших органов государственной властиРоссийской Федерации;сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации полномочияцентральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики вРоссийской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, междуправами человека и гражданина и обязанностями граждан;использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерациив современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей странымеждународной политики «сдерживания»; для объяснения необходимостипротиводействия коррупции;использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и личныйсоциальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностейгражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политикеРоссийской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике«сдерживания»;решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления исобытия в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни встране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органовгосударственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, обусилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;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 фрагментовКонституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и изпредложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план,преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешнейполитики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусесубъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующиефакты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности приработе в Интернете;анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию оважнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высшихорганов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектовРоссийской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения нормроссийского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать вдискуссии;использовать полученные знания о Российской Федерации в практической учебнойдеятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), вповседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично
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представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включаяпроектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностямиаудитории и регламентом;самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ при использовании портала государственных услуг;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.Человек в системе социальных отношений:осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальныхобщностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важностисемьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразиисовременного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровомобразе жизни;характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политикиРоссийского государства;приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей,социальной политики Российского государства;классифицировать социальные общности и группы;сравнивать виды социальной мобильности;устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп;социальных различий и конфликтов;использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта приисполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированногообъяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасностинаркомании и алкоголизма для человека и общества;определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний,фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к разнымэтносам;решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальныевзаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов;осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основеучебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализацииличности);извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ иИнтернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России;преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и изпредложенных моделей в текст;анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическуюсоциальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов ипубликаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативныхпоследствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальныхконфликтах; критически оценивать современную социальную информацию;оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение клюдям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественногоповедения;использовать полученные знания в практической деятельности для выстраиваниясобственного поведения с позиции здорового образа жизни;осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и
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религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания междулюдьми разных культур.Человек в современном изменяющемся мире:осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации,глобальных проблемах;характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни;глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участиямолодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможностипрофессионального выбора и карьерного роста;сравнивать требования к современным профессиям;устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;использовать полученные знания о современном обществе для решенияпознавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное иписьменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний,фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение ксовременным формам коммуникации; к здоровому образу жизни;решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации ввиртуальном пространстве;осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических идругих) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования;выбора профессии;осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой,графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и еёпоследствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе.
1.2.5.9. ГеографияПредметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 классаобучающийся научится: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, представляющиесобой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность ицелостность;определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграциии интерпретации информации об особенностях их природы;различать изученные процессы и явления, происходящие в географическойоболочке;приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата,внутренних вод и органического мира;выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельныхтерриторий с использованием различных источников географической информации;называть особенности географических процессов на границах литосферных плит сучётом характера взаимодействия и типа земной коры;устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движениемлитосферных плит и размещением крупных форм рельефа;
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классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданнымпоказателям;объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт,западных ветров;применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры»,«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; описывать климат территории по климатограмме;объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенноститерритории;формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентовприроды в результате деятельности человека с использованием разных источниковгеографической информации;различать океанические течения;сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана наразных широтах с использованием различных источников географической информации;объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органическогомира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализаразличных источников географической информации;характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земличеловеком на основе анализа различных источников географической информации длярешения учебных и практико-ориентированных задач;различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;сравнивать плотность населения различных территорий;применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;различать городские и сельские поселения;приводить примеры крупнейших городов мира;приводить примеры мировых и национальных религий;проводить языковую классификацию народов;различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различныхтерриториях;определять страны по их существенным признакам;сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры,особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельныхстран; объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;использовать знания о населении материков и стран для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач;выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельныхтерриторий;представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,географического описания) географическую информацию, необходимую для решенияучебных и практико-ориентированных задач;интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы,населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленнуюв одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий;
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распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая,сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) налокальном и региональном уровнях и приводить примеры международногосотрудничества по их преодолению.Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 классаобучающийся научится:характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территорииРоссии;находить в различных источниках информации факты, позволяющие определитьвклад российских учёных и путешественников в освоение страны;характеризовать географическое положение России с использованием информациииз различных источников;различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионыРоссии;приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показыватьих на географической карте;оценивать влияние географического положения регионов России на особенностиприроды, жизнь и хозяйственную деятельность населения;использовать знания о государственной территории и исключительнойэкономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональномвремени для решения практико-ориентированных задач;оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельныхрегионов страны;проводить классификацию природных ресурсов;распознавать типы природопользования;находить, извлекать и использовать информацию из различных источниковгеографической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных ипрактико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основныхтектонических структур, слагающих территорию;находить, извлекать и использовать информацию из различных источниковгеографической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных ипрактико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространениягидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений натерритории страны;сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 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, определяющихособенности природы страны, отдельных регионов и своей местности;объяснять распространение по территории страны областей современногогорообразования, землетрясений и вулканизма;применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан»,«дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температурвоздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»;использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
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описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» дляобъяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;проводить классификацию типов климата и почв России;распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формырельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра,границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределахстраны; Арктической зоны, 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 своегокрая, животных и растений, занесённых в Красную книгу России;выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),необходимые для изучения особенностей 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 динамикучисленности населения России, её отдельных регионов и своего края;проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданнымоснованиям;использовать знания о естественном и механическом движении населения,половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском исельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный приростнаселения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения»,«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городскаяагломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения»,«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы»,«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качествонаселения» 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.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 изучения особенностей хозяйства России;представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,географического описания) географическую информацию, необходимую для решенияучебных 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 илиможет быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или
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иной задачи;применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства»,«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторыразмещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «секторэкономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельностьпроизводства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс»,«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания»,«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительныйкомплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;характеризовать основные особенности хозяйства России; влияниегеографического положения России на особенности отраслевой и территориальнойструктуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы иперспективы развития отраслей хозяйства и регионов России;различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону СевераРоссии;классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации издополнительных источников;находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различныхисточников географической информации (картографические, статистические, текстовые,видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебныхи практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслейхозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развитияэнергетики на основе возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ;различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйствоРоссии (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы иусловия размещения производства, современные формы размещения производства);различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её 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 отраслейпромышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслейсельского хозяйства;использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенностиотраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещенияотдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещенияпредприятий и различных производств;использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельныхтерриторий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни:оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологическойбезопасности;критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и ихприродные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты,необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства,предприятия и национальной экономики;оценивать влияние географического положения отдельных регионов России наособенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных
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регионов страны;сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности наокружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне иструктуре социально-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.Изучение предметной области «Математика и информатика» должнообеспечить:осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторахстановления математической науки;понимание роли информационных процессов в современном мире;формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы иявления.В результате изучения предметной области "Математика и информатика"обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получаютпредставление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями;учатся применять математические знания при решении различных задач и оцениватьполученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развиваютматематическую интуицию; получают представление об основных информационныхпроцессах в реальных ситуациях.Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика"должны отражать:Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:1) формирование представлений о математике как о методе познаниядействительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:осознание роли математики в развитии России и мира;возможность привести примеры из отечественной и всемирной историиматематических открытий и их авторов;2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли сприменением математической терминологии и символики, проводить классификации,логические обоснования, доказательства математических утверждений:оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество,принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейшихситуациях;решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится отусловия к требованию или от требования к условию;составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретациявычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентногоотношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышениявеличины;решение логических задач;3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных додействительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных
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вычислений:оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами привыполнении вычислений;использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений ирешении задач;выполнение округления чисел в соответствии с правилами;сравнение чисел;оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественныхпреобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и системнеравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследоватьпостроенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученныйрезультат:выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовыхвыражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целымотрицательным показателем;выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений ивыражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые,использовать формулы сокращенного умножения;решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств,сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображениерешений неравенств и их систем на числовой прямой;5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использоватьфункционально-графические представления для решения различных математическихзадач, для описания и анализа реальных зависимостей:определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ееположению на плоскости;нахождение по графику значений функции, области определения, множествазначений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания иубывания, наибольшего и наименьшего значения функции;построение графика линейной и квадратичной функций;оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическаяпрогрессия, геометрическая прогрессия;использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков прирешении задач из других учебных предметов;6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его дляописания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений,изобразительных умений, навыков геометрических построений:оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность икруг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки ис помощью линейки и циркуля;выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментовдля измерений длин и углов;7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделированияреальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели сиспользованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решениягеометрических и практических задач:оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и
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перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;проведение доказательств в геометрии;оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведениевектора на число, координаты на плоскости;решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние,величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;8) овладение простейшими способами представления и анализа статистическихданных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальноммире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящихстатистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойствокружающих явлений при принятии решений:формирование представления о статистических характеристиках, вероятностислучайного события;решение простейших комбинаторных задач;определение основных статистических характеристик числовых наборов;оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий,о роли закона больших чисел в массовых явлениях;умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессерешения прикладной задачи, изучения реального явления;9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решениязадач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием принеобходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкойпри практических расчетах:распознавание верных и неверных высказываний;оценивание результатов вычислений при решении практических задач;выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;использование числовых выражений при решении практических задач и задач издругих учебных предметов;решение практических задач с применением простейших свойств фигур;выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых вреальной жизни;10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формированиепредставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,алгоритм, модель - и их свойствах;12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональнойдеятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритмдля конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования иосновными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;13) формирование умений формализации и структурирования информации, умениявыбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы,схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средствобработки данных;14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения приработе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормыинформационной этики и права;
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1.2.5.10. МатематикаПредметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра».Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 7 классе.Числа и вычисления.Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия срациональными числами.Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы иприёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные идесятичные дроби.Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичнуюдробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечнуюдесятичную дробь).Сравнивать и упорядочивать рациональные числа.Округлять числа.Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовыхвыражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями.Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин,пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задачс учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов.Алгебраические выражения.Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её впроцессе освоения 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,применять формулы квадрата суммы и квадрата разности.Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения заскобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённогоумножения.Применять преобразования многочленов для решения различных задач изматематики, смежных предметов, из реальной практики.Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразованиявыражений.Уравнения и неравенства.Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода отисходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнемуравнения.Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем.Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения сдвумя переменными.Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумяпеременными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числеграфически.Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений поусловию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученныйрезультат.Функции.Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным
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координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки наалгебраическом языке.Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строитьграфики линейных функций. Строить график функции y = |х|.Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами:скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, время,объём работы.Находить значение функции по значению её аргумента.Понимать графический способ представления и анализа информации, извлекать иинтерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей..Предметные результаты освоения программы учебного курса к концуобучения в 8 классе.Числа и вычисления.Использовать начальные представления о множестве действительных чисел длясравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа точками накоординатной прямой.Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратныекорни, используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений,содержащих квадратные корни, используя свойства корней.Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей истепеней числа 10.Алгебраические выражения.Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразованиявыражений, содержащих степени с целым показателем.Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основеправил действий над многочленами и алгебраическими дробями.Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.Применять преобразования выражений для решения различных задач изматематики, смежных предметов, из реальной практики.Уравнения и неравенства.Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся кним, системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение илисистема уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели спомощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать всоответствии с контекстом задачи полученный результат.Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейныенеравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрациюмножества решений неравенства, системы неравенств.Функции.Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,символические обозначения), определять значение функции по значению аргумента,определять свойства функции по её графику.Строить графики элементарных функций вида:𝑦 =  𝓀𝑥 ,  𝑦 =  𝑥2 ,  𝑦 =  𝑥3 , 𝑦 =  𝑥,  𝑦 = 𝑥 , описывать свойства числовой функции
по её графику.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 9 классе.Числа и вычисления.
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Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные иписьменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значениячисловых выражений.Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений,оценку числовых выражений.Уравнения и неравенства.Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним,простейшие дробно-рациональные уравнения.Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двухуравнений, в которых одно уравнение не является линейным.Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составленияуравнения или системы двух уравнений с двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение илисистема уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решениенеравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов.Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающиеквадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой,записывать решение с помощью символов.Использовать неравенства при решении различных задач.Функции.Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположениена координатной плоскости графиков функций вида: 𝑦 =  𝓀𝑥,  𝑦 =  𝓀𝑥 + 𝑏,  𝑦 =
 𝓀𝑥 ,          𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐,  𝑦 =  𝑥3, 𝑦 =  𝑥,  𝑦 = |𝑥| в зависимости от значений
коэффициентов, описывать свойства функций.Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описыватьсвойства квадратичных функций по их графикам.Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примерыквадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии.Числовые последовательности и прогрессии.Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способахзадания.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 задачииз реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).Предметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия».Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 7 классе.Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимноерасположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условиюзадачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длинотрезков и величин углов.Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальнойжизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядкувеличины.Строить чертежи к геометрическим задачам.
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Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки исвойства равнобедренных треугольников при решении задач.Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем.Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойствоммедианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решениигеометрических задач.Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с нимисекущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точекодной прямой до точек другой прямой.Решать задачи на клетчатой бумаге.Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов вгеометрических задачах с использованием суммы углов треугольников имногоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельныхпрямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов.Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрисуугла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности,пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить еёцентр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются водной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольникапересекаются в одной точке.Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой оперпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать ихпрактический смысл.Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 8 классе.Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться ихсвойствами при решении геометрических задач.Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) врешении задач.Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойствапри решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой опропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач.Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практическихзадач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельнопроводить чертёж и находить соответствующие длины.Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольноготреугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач.Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площадимногоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применятьполученные умения в практических задачах.Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы овписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордойпри решении геометрических задач.Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанногочетырёхугольника при решении задач.Применять полученные знания на практике – строить математические модели длязадач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия
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и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 9 классе.Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощьюразличные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольныхтреугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличныхзначений.Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическимтождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементовтреугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрическихзадач. Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементовподобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметьвычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия впрактических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире.Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезковсекущих, о квадрате касательной.Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл,применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярноепроизведение векторов для нахождения длин и углов.Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решениигеометрических и практических задач.Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дугиокружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей.Применять полученные умения в практических задачах.Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости впростейших случаях.Применять полученные знания на практике – строить математические модели длязадач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобияи тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность истатистика».Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 7 классе.Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлятьданные в виде таблиц, строить столбиковые (столбчатые) и круговые диаграммы помассивам значений.Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные втаблицах, на диаграммах, графиках.Использовать для описания данных статистические характеристики: среднееарифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах, квартили.Иметь представление о логических утверждениях и высказываниях, уметь строитьотрицания, формулировать условные утверждения при решении задач, в том числе издругих учебных курсов, иметь представление о теоремах-свойствах и теоремах-признаках,о необходимых и достаточных условиях, о методе доказательства от противного.Иметь представление о случайной изменчивости на примерах результатовизмерений, цен, физических величин, антропометрических данных, иметь представление остатистической устойчивости.Использовать для описания данных частоты значений, группировать данные,строить гистограммы группированных данных.Использовать графы для решения задач, иметь представление о терминах теории
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графов: вершина, ребро, цепь, цикл, путь в графе, иметь представление об обходе графа иоб ориентированных графах.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 8 классе.Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц,диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений имер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе порезультатам измерений и наблюдений.Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятностиэлементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарнымисобытиями.Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммыЭйлера, 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 дляописания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебныхпредметов и курсов.Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обученияв 9 классе.Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различныхисточниках в виде 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 томчисле средние значения и меры рассеивания.Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясьрезультатами проведённых измерений и наблюдений.Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе вопытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первогоуспеха, в сериях испытаний 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. ИнформатикаПредметные результаты освоения программы по информатике на уровнеосновного общего образования.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, демонстрироватьпонимание основных принципов кодирования информации различной природы(текстовой, графической, аудио);сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперироватьединицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных;оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов ивидеофайлов;
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приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации,сравнивать их количественные характеристики;выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютерови программного обеспечения;получать и использовать информацию о характеристиках персональногокомпьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременнаяпамять, устройства ввода-вывода);соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью;ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полноеимя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловойструктуры некоторого информационного носителя);работать с файловой системой персонального компьютера с использованиемграфического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать,переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать антивируснуюпрограмму;представлять результаты своей деятельности в виде структурированныхиллюстрированных документов, мультимедийных презентаций;искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, поизображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность дляличности и общества распространения вредоносной информации, в том числеэкстремистского и террористического характера;понимать структуру адресов веб-ресурсов;использовать современные сервисы интернет-коммуникаций;соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средствинформационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, базовыенормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствахи в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в сети;применять методы профилактики негативного влияния средств информационных икоммуникационных технологий на здоровье пользователя.К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения:пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционнымисистемами счисления;записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционныхсистемах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции надними; раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическоевыражение»;записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции иотрицания, определять истинность логических выражений, если известны значенияистинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логическихвыражений;раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимаяразницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в видеблок-схемы;составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы сиспользованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими, как «Робот»,«Черепашка», «Чертёжник»;использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических,символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания;использовать при разработке программ логические значения, операции ивыражения с ними;
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анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какиерезультаты возможны при заданном множестве исходных значений;создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python,C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложныеалгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в томчисле реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверкунатурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа.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 вспомогательныхалгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;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 изязыков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный АлгоритмическийЯзык);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 программныхсредств обработки данных;использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализациичисловых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием(сортировкой) его элементов;создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов сиспользованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчётзначений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поискмаксимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешаннойадресации;использовать электронные таблицы для численного моделирования в простыхзадачах из разных предметных областей;использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационныесервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графическиередакторы, среды разработки)) 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 программногообеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа иего последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основныхтехнологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет(сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасностьвредоносного кода);распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих вдеструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг,фишинг).

1.2.5.12. ФизикаПредметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень).
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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, агрегатныесостояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение(равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил,деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды;различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, равномерноедвижение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твёрдыхтел с закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, жидкостями игазами, атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) поописанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данноефизическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, втом числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями вживой и неживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияниеатмосферного давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, приэтом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства(признаки) физических явлений;описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физическиевеличины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость,сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости,газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы,коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия),при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, ихобозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие даннуюфизическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостейфизических 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 механическойэнергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать егоматематическое выражение;объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контекстеситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи,строить объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 изученных свойствафизических явлений, физических закона или закономерности;решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты,находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичностьполученной физической величины;распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов,в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать иинтерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, проводитьвыводы по его результатам;проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойствтел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенногооборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы;выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и
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температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать показанияприборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений;проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела отвремени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработкиповерхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силыупругости от удлинения пружины, выталкивающей силы от объёма погружённой частитела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, накоторую погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков,участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнятьизмерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученнойзависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, проводитьвыводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (плотность веществажидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, выталкивающаясила, действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент полезного действияпростых механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измеренийсобирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины;соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;иметь представление о принципах действия приборов и технических устройств:весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный инеподвижный блок, наклонная плоскость;характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройствс использованием их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода,гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используязнания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы изакономерности;приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасностипри обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья исоблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии сзаданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравненияразличных источников выделять информацию, которая является противоречивой илиможет быть недостоверной;использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владетьприёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковойсистемы в другую;создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3источников информации, в том числе публично проводить краткие сообщения орезультатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использоватьизученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией;при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности вгруппе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением планадействий, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраиватькоммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих.Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8классе:Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:
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использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов имолекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенныйи ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловойдвигатель, элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники идиэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле;различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловоеравновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление,кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция,излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока,короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник стоком, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основеопытов, демонстрирующих данное физическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, втом числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярныеявления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов,морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления ватмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов,роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние, при этом переводитьпрактическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физическихявлений;описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физическиевеличины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкостьвещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельнаятеплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины,относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическоенапряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа имощность электрического тока), при описании правильно трактовать физический смыслиспользуемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графикиизученных зависимостей физических величин;характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используяосновные положения молекулярнокинетической теории строения вещества, принципсуперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома дляучастка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом уметьформулировать закон и записывать его математическое выражение;объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуацийпрактикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строитьобъяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 изученных свойствафизических явлений, физических законов или закономерностей;решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы,связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записыватькраткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы иформулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученноезначение физической величины с известными 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 объёма, температуры,скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета излучающей(поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от температуры жидкости иплощади её поверхности, электризация тел и взаимодействие электрических зарядов,
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взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянныхмагнитов, действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита,свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемыепредположения, 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 физическихвеличин, сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности;проводить исследование зависимости одной физической величины от другой сиспользованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от егодлины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника,силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, исследованиепоследовательного и параллельного соединений проводников): планироватьисследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану,фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, проводитьвыводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкостьвещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока):планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложеннойинструкции, и вычислять значение величины;соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройствс использованием их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, пароваятурбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительныеприборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители,электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствахфизических явлений и необходимые физические закономерности;распознавать простые технические устройства и измерительные приборы посхемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр,гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять схемыэлектрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов,различая условные обозначения элементов электрических цепей;приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасностипри обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья исоблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основеимеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделятьинформацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владетьприёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковойсистемы в другую;создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщаяинформацию из нескольких источников, в том числе публично представлять результатыпроектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использоватьизученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией;при выполнении учебных проектов и исследований физических процессовраспределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить завыполнением плана действий и корректировать его, оценивать собственный вклад вдеятельность группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя
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готовность разрешать конфликты.Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9классе:Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность уобучающихся умений:использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория,относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение,центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютнотвёрдое тело, центр тяжести твёрдого 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- игамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение,равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерноедвижение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательноедвижение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение,отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света,полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложениеспектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновениелинейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основеопытов, демонстрирующих данное физическое явление;распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (втом числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет Солнечнойсистемы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков животными,землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления вприроде, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновскогоизлучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивноеизлучение природных минералов, действие радиоактивных излучений на организмчеловека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенныесвойства (признаки) физических явлений;описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физическиевеличины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение,перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести,ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическаяработа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли,потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическаяэнергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона,скорость света, показатель преломления среды), при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин,находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,строить графики изученных зависимостей физических величин;характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя законсохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принципотносительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законыотражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел приядерных реакциях, при этом формулировать закон и записывать его математическоевыражение;объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуацийпрактикоориентированного характера: выявлять причинноследственные связи, строитьобъяснение из 2–3 логических шагов с использованием 2–3 изученных свойствафизических явлений, физических законов или закономерностей;решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя
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законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачизаписывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбиратьзаконы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оцениватьреалистичность полученного значения физической величины;распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов,используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оцениватьправильность порядка проведения исследования, проводить выводы, интерпретироватьрезультаты наблюдений и опытов;проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел(изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периодаколебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость отамплитуды малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белогосвета в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображенияпредмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения):самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ходопыта и его результаты, формулировать выводы;проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднеезначение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), обосновыватьвыбор способа измерения (измерительного прибора);проводить исследование зависимостей физических величин с использованиемпрямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении безначальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити,зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения):планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результатыполученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, проводитьвыводы по результатам исследования;проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость иускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения,жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность,частота и период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая силасобирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, собиратьэкспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции,вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учётом заданнойпогрешности измерений;соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторнымоборудованием;различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модельатома, нуклонная модель атомного ядра;характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройствс использованием 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 физическихявлений и необходимые физические закономерности;использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств,измерительных приборов и технологических процессов при решении учебнопрактическихзадач, оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающейлинзе; приводить примеры (находить информацию о примерах) практическогоиспользования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасностипри обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья исоблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
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осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируяпоисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной информации наоснове имеющихся знаний и дополнительных источников;использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу,справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектированиятекста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации изнескольких источников, публично представлять результаты проектной илиисследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийныйаппарат изучаемого раздела физики и сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории обучающихся.
1.2.5.13.БиологияПредметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в7 классе:характеризовать принципы классификации растений, основные систематическиегруппы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные,покрытосеменные или цветковые);приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин)и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях,грибах, лишайниках, бактериях;применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экологиярастений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род,вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшиерастения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи,плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы,лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений поизображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы поизображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям;выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семействдвудольных и однодольных растений;определять систематическое положение растительного организма (на примерепокрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки;выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений,микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений,бактерий, грибов, лишайников;проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники,бактерии по заданному плану, проводить выводы на основе сравнения;описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мирана Земле;выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значениеэкологических факторов для растений;характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменениярастительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека,понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли;раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природныхсообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;
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демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниямипо математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметовгуманитарного цикла, различными видами искусства;использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями,грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты иэксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из несколькихисточников (2–3), преобразовыватьинформацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории обучающихся.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в8 классе:характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другиминауками и техникой;характеризовать принципы классификации животных, вид как основнуюсистематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие,кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски,хордовые);приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, К.И.Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных вразвитие наук о животных;применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экологияживотных, 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, природное сообщество) в соответствии с поставленнойзадачей 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,питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию иповедение, рост, размножение и развитие;характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемыхсистематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение,регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение;выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью исредой обитания животных изучаемых систематических групп;различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельныеорганы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам,простейших – по изображениям;выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых имлекопитающих;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии,физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с
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использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;сравнивать представителей отдельных систематических групп животных ипроводить выводы на основе сравнения;классифицировать животных на основании особенностей строения;описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира наЗемле; выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значениеэкологических факторов для животных;выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания;устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками ибактериями в природных сообществах;характеризовать животных природных зон Земли, 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 повседневнойжизни, 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 знаниямипо математике, 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 вовнеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовыватьинформацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппаратизучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории обучающихся.Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в9 классе:характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию,медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками итехникой;объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение,отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство 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) учёных в развитие представлений о происхождении,строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека;применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология,анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека,клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществи превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение,раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии споставленной задачей и в контексте;проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков
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организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов,организм;сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека;процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основесравнения;различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны),выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии,питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций,иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, системорганов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью исредой обитания человека;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, наследственныеи ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельностичеловека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна,структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезныхприспособительных результатов;различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные)заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждениизаболеваний человека;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии,физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы сиспользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;решать качественные и количественные задачи, используя основные показателиздоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты иукрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личнойгигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда иполноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образажизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, дляисключения вредных привычек, зависимостей;владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания,солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягкихтканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке сознаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видовискусства, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры;использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организмчеловека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследованияорганизма человека и объяснять их результаты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторнымоборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и вовнеурочной деятельности;владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания дляизвлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать
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информацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппаратизученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётомособенностей аудитории обучающихся.
1.2.5.14. ХимияВ составе предметных результатов по освоению обязательного содержания,установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенныеобучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические дляпредметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующиепредметные результаты по химии:раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химическийэлемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная),валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль,молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём,оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическаяреакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакциизамещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции,ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь,полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор,массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе;иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять этипонятия при описании веществ и их превращений;использовать химическую символику для составления формул веществ иуравнений химических реакций;определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степеньокисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённомуклассу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) внеорганических соединениях;раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрироватьпонимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения вПериодической системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава,атомномолекулярного учения, закона Авогадро, описывать и характеризовать табличнуюформу Периодической системы химических элементов: различать понятия «главнаяподгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды,соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая системахимических элементов Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомовхимических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение ихпо электронным слоям);классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химическиереакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту);характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различныхклассов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующиххимических реакций;прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава,возможности протекания химических превращений в различных условиях;вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовуюдолю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе,проводить расчёты по уравнению химической реакции;применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез,



106

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявлениепричинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций,естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование,эксперимент (реальный и мысленный);следовать правилам пользования химической посудой и лабораторнымоборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии синструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению исобиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов сопределённой массовой долей растворённого вещества, планировать и проводитьхимические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощьюиндикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие).К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующиепредметные результаты по химии:раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом,молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность,электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь,тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты,электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическоеравновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительновосстановительныереакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия,амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическаярешётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельнодопустимая концентрация ПДК вещества;иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять этипонятия при описании веществ и их превращений;использовать химическую символику для составления формул веществ иуравнений химических реакций;определять валентность и степень окисления химических элементов в соединенияхразличного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений поформулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганическихсоединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворахнеорганических соединений, тип кристаллической решётки конкретного вещества;раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать егопонимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системыхимических элементов: различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочнаяподгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которыеимеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомовхимических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение ихпо электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств элементови их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения ихатомов;классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химическиереакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, поизменению степеней окисления химических элементов);характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойствапростых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионныхуравнений соответствующих химических реакций;составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей,полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций,подтверждающих существование генетической связи между веществами различныхклассов;раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций посредством
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составления электронного баланса этих реакций;прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможностипротекания химических превращений в различных условиях;вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовуюдолю химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе,проводить расчёты по уравнению химической реакции;соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторнымоборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциямипо выполнению лабораторных химических опытов по получению и собираниюгазообразных веществ (аммиака и углекислого газа);проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ:распознавать опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат,гидроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие вводных растворах неорганических веществ;применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез,сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных связей – дляизучения свойств веществ и химических реакций, естественнонаучные методы познания –наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).1.2.5.15. Изобразительное искусствоПредметные результаты освоения программы по изобразительному искусствусгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству.Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то естьискусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственнойсреды жизнедеятельности человека;рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки иповедение человека;рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельностьчеловека и представления о самом себе;объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре,предметах труда и быта разных эпох.Графический дизайн:объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языкаконструктивных искусств;объяснять основные средства – требования к композиции;уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости отпоставленных задач;выделять при творческом построении композиции листа композиционнуюдоминанту;составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивныхискусствах;объяснять выражение «цветовой образ»;применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту,объединённые одним стилем;определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых
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общим стилем, отвечающий законам художественной композиции;соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста,различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыттворческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы);применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементовграфической композиции;объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговоймарки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опытразработки логотипа на выбранную тему;иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительнойоткрытки или рекламы на основе соединения текста и изображения;иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметьпрактический творческий опыт образного построения книжного и журнальногоразворотов в качестве графических композиций.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макетаархитектурного пространства в реальной жизни;выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по егочертежу;выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов иих сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организациюжизнедеятельности людей;знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций иизменении облика архитектурных сооружений;иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческиеизменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характерорганизации и жизнедеятельности людей;иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественныхстилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовойархитектуре и частном строительстве, в организации городской среды;характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуреновейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждатьо социокультурных противоречиях в организации современной городской среды ипоисках путей их преодоления;знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни,сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти ипонимания своей идентичности;определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировкугорода как способ организации образа жизни людей;знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построениягородского пространства в виде макетной или графической схемы;характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природыи архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры ишколах ландшафтного дизайна;объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связимежду человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;иметь представление о задачах соотношения функционального и образного впостроении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характержизнедеятельности человека в предметах его быта;объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построениипредметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формыобъектов архитектуры и дизайна;



109

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства дляконкретных задач жизнедеятельности человека;объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции иконкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде;иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризоватьпонятие моды в одежде;объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностныеориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции впроектировании одежды, ансамбле в костюме;уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравниватьфункциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одеждыпрошлых эпох;иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайнсовременной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненныхзадач (спортивной, праздничной, повседневной и других);различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметьпредставление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опытсоздания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определятьэстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски вповседневном быту.По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получитследующие предметные результаты по отдельным темам программы поизобразительному искусству.По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получитследующие предметные результаты по отдельным темам программы поизобразительному искусству.Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства ихудожественная фотография» (вариативный):знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса всинтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видовхудожественного творчества;понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видовхудожественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видамиискусства.Художник и искусство театра:иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразиитеатральных представлений;знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности всовременном театре;иметь представление о сценографии и символическом характере сценическогообраза;понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмомтеатрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всегостилистического образа спектакля;иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиковв истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К.Коровина, И. Билибина, А. Головина и других художников);иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбраннойпьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля;объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра
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и актёра в процессе создания образа персонажа;иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовыхпредметов;понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительскойкультурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания ихзначения в интерпретации явлений жизни.Художественная фотография:иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогрессатехнологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах;уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»;иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощьюкомпьютерных графических редакторов;уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горскогодля современных представлений об истории жизни в нашей стране;различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;понимать, как в художественной фотографии проявляются средствавыразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своейпрактике фотографирования;иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественныхфотографий известных профессиональных мастеров фотографии;иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях ккомпозиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни;обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательныйинтерес и внимание к окружающему миру, к людям;уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины,графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования иактуальности в современной художественной культуре;понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в историиХХ в. и современном мире;иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографиивыражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стильэпохи; иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий.Изображение и искусство кино:иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства;уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясьусловностью, формирует у людей восприятие реального мира;иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционнопостроенных кадров;знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистовего команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма;объяснять роль видео в современной бытовой культуре;иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы созданиявидеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика;понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров:видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы,анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма;иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основесоответствующих компьютерных программ;иметь навык критического осмысления качества снятых роликов;иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры
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использования электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе;иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучшихотечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальностьхудожественных образов отечественной мультипликации;осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и всоответствующей компьютерной программе;иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданиюанимационного фильма.Изобразительное искусство на телевидении:объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранногоискусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения,развлечения и организации досуга;знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине;осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационноепространство;иметь представление о многих направлениях деятельности и профессияххудожника на телевидении;применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевиденияи студии мультимедиа;понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимостьзрительских умений;осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественнойдеятельности в своей жизни и в жизни общества.1.2.5.16. МузыкаПредметные результаты освоения программы по музыке на уровне основногообщего образования.Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихсяоснов музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности,потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступныхформах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства,неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать наэту тему;воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытноецивилизационное явление;знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытываютгордость за них;сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальнойидентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа,стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимаютответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальнойкультуры своего народа);понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующегообщественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического,экономического, религиозного, иных аспектов развития общества.К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится:отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа;характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов,творческих коллективов своего края;
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исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинениякомпозиторов своей малой родины.К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России»обучающийся научится:определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальномуфольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менеетрех региональных фольклорных традиций на выбор учителя);различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорноймузыки;определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов кгруппам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества идеятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийсянаучится:различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора,произведение, исполнительский состав;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованныекомпозитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русскихкомпозиторов;характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков,приводить примеры наиболее известных сочинений.К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийсянаучится:различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные исимфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводитьпримеры;рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данногожанра;выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных,инструментальных и музыкально-театральных жанров.К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится:определять на слух музыкальные произведения, относящиеся кзападноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальнойкультуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям;различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорноймузыки;определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов кгруппам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира всочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров).К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийсянаучится:различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называтьавтора, произведение, исполнительский состав;определять принадлежность музыкального произведения к одному изхудожественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованныекомпозитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;
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характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводитьпримеры наиболее известных сочинений.К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится:различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейскойдуховной музыки;исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры инаправления» обучающийся научится:определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки;различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальныхинструментов, входящих в их состав;исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности.К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»обучающийся научится:определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видамиискусств;различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основевосприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотиваммузыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбиратьассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора;высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения,интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.1.2.5.17.ТехнологияПредметные результаты освоения программы по технологии на уровнеосновного общего образования.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 соответствииизучаемой технологией.Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство итехнологии».К концу обучения в 7 классе:приводить примеры развития технологий;приводить примеры эстетичных промышленных изделий;называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России;называть производства и производственные процессы;называть современные и перспективные технологии;оценивать области применения технологий, понимать их возможности иограничения;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;
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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,решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования иэстетического оформления изделий;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность 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 предпринимательскойдеятельности;создавать модели экономической деятельности;разрабатывать бизнес-проект;оценивать эффективность предпринимательской деятельности;характеризовать закономерности технологического развития цивилизации;планировать своё профессиональное образование и профессиональную карьеру.Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработкиматериалов и пищевых продуктов».К концу обучения в 7 классе:исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов;выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовлениявыбранного изделия по данной технологии;применять технологии механической обработки конструкционных материалов;осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемогоизделия, 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 сэкономических и экологических позиций;знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определятькачество рыбы;знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определятькачество;называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы,характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы;называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника».К концу обучения в 7 классе:называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции;назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции;использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимостиот задач проекта;



115

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию,испытывать и презентовать результат проекта.К концу обучения в 8 классе:называть основные законы и принципы теории автоматического управления ирегулирования, методы использования в робототехнических системах;реализовывать полный цикл создания робота;конструировать и моделировать робототехнические системы;приводить примеры применения роботов из различных областей материальногомира; характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать сферы ихприменения;характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и направления ихприменения.К концу обучения в 9 классе:характеризовать автоматизированные и роботизированные производственныелинии;анализировать перспективы развития робототехники;характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованностьна рынке труда;характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применениясистемы интернет 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 робототехническихсистем;составлять алгоритмы и программы по управлению роботом;самостоятельно осуществлять робототехнические проекты.Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютернаяграфика. Черчение».К концу обучения в 7 классе:называть виды конструкторской документации;называть и характеризовать виды графических моделей;выполнять и оформлять сборочный чертёж;владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и техническихрисунков деталей;владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов итехнических рисунков;уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам.К концу обучения в 8 классе:использовать программное обеспечение для создания проектной документации;создавать различные виды документов;владеть способами создания, редактирования и трансформации графическихобъектов;выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 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 чертёжных инструментов иприспособлений и (или) в САПР;создавать 3D-модели в САПР;оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР;
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характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, ихвостребованность на рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование,прототипирование, макетирование».К концу обучения в 7 классе:называть виды, свойства и назначение моделей;называть виды макетов и их назначение;создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программногообеспечения;выполнять развёртку и соединять фрагменты макета;выполнять сборку деталей макета;разрабатывать графическую документацию;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиямимакетирования, их востребованность на рынке труда.К концу обучения в 8 классе:разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей,проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатовиспытания;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 гравёр и другие);модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;презентовать изделие.К концу обучения в 9 классе:использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для созданиямоделей сложных объектов;изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр 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.Предметные результаты освоения содержания модуля«Автоматизированные системы».К концу обучения в 8–9 классах:называть признаки автоматизированных систем, их виды;называть принципы управления технологическими процессами;характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи;осуществлять управление учебными техническими системами;конструировать автоматизированные системы;называть основные электрические устройства и их функции для созданияавтоматизированных систем;объяснять принцип сборки электрических схем;выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройстви систем;определять результат работы электрической схемы при использовании различныхэлементов;осуществлять программирование автоматизированных систем на основеиспользования программированных логических реле;
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разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных наэффективное управление технологическими процессами на производстве и в быту;характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, ихвостребованность на региональном рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство».К концу обучения в 7–8 классах:характеризовать основные направления животноводства;характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животныхсвоего региона;описывать полный технологический цикл получения продукции животноводствасвоего региона;называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данногорегиона;оценивать условия содержания животных в различных условиях;владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненнымживотным;характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства;характеризовать пути цифровизации животноводческого производства;объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона;характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, ихвостребованность на рынке труда.Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль«Растениеводство».К концу обучения в 7–8 классах:характеризовать основные направления растениеводства;описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённойрастениеводческой продукции своего региона;характеризовать виды и свойства почв данного региона;называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы;классифицировать культурные растения по различным основаниям;называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства;назвать опасные для человека дикорастущие растения;называть полезные для человека грибы;называть опасные для человека грибы;владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растенийи их плодов;владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;характеризовать основные направления цифровизации и роботизации врастениеводстве;получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов втехнологии растениеводства;характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, ихвостребованность на рынке труда1.2.5.18. Физическая культураПредметные результаты освоения программы по физической культуре науровне основного общего образования.К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения,давать характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом навоспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры изсобственной жизни;
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объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоватьсяправилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическимупражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения;составлять планы самостоятельных занятий физической и техническойподготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оцениватьих оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (пообразцу);выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатическиепирамиды в парах и тройках (девушки);составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающийупражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведениемрук и ног (девушки);выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическуюкомбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся икатящуюся с разной скоростью мишень;выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом напередвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время прохожденияучебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися,сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (длябесснежных районов – имитация перехода);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя рукамиснизу и от груди в движении, использование разученных технических действий вусловиях игровой деятельности);волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использованиеразученных технических действий в условиях игровой деятельности);футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия привыполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использованиеразученных технических действий в условиях игровой деятельности).К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:проводить анализ основных направлений развития физической культуры вРоссийской Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие»,раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственнымифакторами и занятиями физической культурой и спортом;проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальнойформы осанки и избыточной массы тела;составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевоесодержание в соответствии с индивидуальными показателями развития основныхфизических качеств;выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранееосвоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики(девушки);выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений вупоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другимиобучающимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины ихпоявления, находить способы устранения (юноши);
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выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать ианализировать технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлятьошибки и предлагать способы устранения;выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и техническихлегкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к ихтехнике;выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход спопеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодолениеестественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (длябесснежных районов – имитация передвижения);соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательныхупражнений;выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании сдыханием;тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей;демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя иодной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использованиеразученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча впрыжке с места, тактические действия в защите и нападении, использование разученныхтехнических и тактических действий в условиях игровой деятельности);футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбегавнутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападениии защите, использование разученных технических и тактических действий в условияхигровой деятельности).К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его формв профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек наздоровье человека, его социальную и производственную деятельность;понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образажизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности припередвижении и организации бивуака;объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», еёцелевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональнойдеятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладнойфизической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации;использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятийфизической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедураммассажа;измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью пробШтанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальныхзанятий спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятияхфизическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказанияпервой помощи;составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатическихупражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши);составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине изразученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд
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способом «прогнувшись» (юноши);составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построениемпирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включениемэлементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки);совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессесамостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативныхтребований комплекса ГТО;совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессесамостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативныхтребований комплекса ГТО;соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательныхупражнений;выполнять повороты кувырком, маятником;выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием;совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол,футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности,при организации тактических действий в нападении и защите;тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физическойподготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.
Нормативы испытаний (тестов)Всероссийского физкультурно–споривного комплекса«Готов к труду и обороне» (ГТО) III. СТУПЕНЬ(возрастная группа от 11 до 12 лет)*

- бронзовыйзначок - серебряныйзначок - золотойзначок
№п/п Виды испытаний (тесты) Возраст 11-12 летМальчики Девочки
Обязательные испытания (тесты)1. Бег на 30 м (с) 5.7 5.5 5.1 6.0 5.8 5.3Или бег на 60 м (с) 10.9 10.4 9.05 11.3 10.9 10.1
2. Бег на 1500 м (мин, сек.) 8.20 8.05 6.50 8.55 8.29 7.14или на 2000 м (мин, сек.) 11.10 10.20 9.20 13.00 12.10 10.40

3.
Подтягивание из виса на высокойперекладине (кол-во раз) 3 4 7 - - -
или подтягивание из виса лежа нанизкой перекладине 90 см (кол-во раз) 11 15 23 9 11 17
или сгибание и разгибание рук упорележа на полу (кол-во раз) 13 18 28 7 9 14

4. Наклон вперёд из положения стоя спрямыми ногами на полу +3 +5 +9 +4 +6 +13
Испытания (тесты) по выбору5. Челночный бег 3*10 м (с) 9.0 8.7 7.9 9.4 9.1 8.2
6. Прыжок в длину с разбега (см) 270 280 335 230 240 300или прыжок в длину с места толчкомдвумя ногами (см) 150 160 180 135 145 165
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7. Метание мяча весом 150 г (м) 24 26 33 16 18 22
8. Поднимание туловища из положениялёжа на спине (кол-во раз за 1 мин) 32 36 46 28 30 40
9. Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.)** 14.10 13.50 12.30 15.00 14.40 13.30или кросс на 3 км (бег по пресеченнойместности) (мин,с) 18.30 17.30 16.00 21.00 20.00 17.40
10. Плавание 50 м (мин, с) 1.30 1.20 1.00 1.35 1.25 1.05

11.

Стрельба из положения сидя с опоройлоктей о стол и с упора для винтовки,дистанция 10 м, (очки): изпневматической винтовки с открытымприцелом
10 15 20 10 15 20

Или из пневматической винтовки сдиоптрическим прицелом, либо«электронного оружия» 13 20 25 13 20 25
12. Туристический поход с проверкойтуристических навыков (протяжённостьне менее, км) 5
Кол-во видов испытаний видов (тестов) ввозрастной группе 12 12 12 12 12 12
Кол-во испытаний (тестов), которыенеобходимо выполнить для получения знакаотличия Комплекса** 7 7 8 7 7 8
* В выполнении нормативов участвует население до 8 лет включительно** Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования.

Нормативы испытаний (тестов)Всероссийского физкультурно–споривного комплекса«Готов к труду и обороне» (ГТО) IV. СТУПЕНЬ(возрастная группа от 13 до 15 лет)*
- бронзовыйзначок - серебряныйзначок - золотойзначок

№п/п Виды испытаний (тесты) Возраст 13-15 летМальчики Девочки
Обязательные испытания (тесты)1. Бег на 30 м (с) 5.3 5.1 4.7 5.6 5.4 5.0Или бег на 60 м (с) 9.6 9.2 8.2 10.6 10.4 9.6
2. Бег на 2000 м (мин, сек.) 10.00 9.40 8.10 12.10 11.40 10.00или на 3000 м (мин, сек.) 15.20 14.50 13.00 - - -

3.
Подтягивание из виса на высокойперекладине (кол-во раз) 6 8 12 - - -
или подтягивание из виса лежа нанизкой перекладине 90 см (кол-во раз) 13 17 24 10 12 18
или сгибание и разгибание рук упорележа на полу (кол-во раз) 20 24 36 8 10 15

4. Наклон вперёд из положения стоя с +4 +6 +11 +5 +8 +15
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прямыми ногами на полуИспытания (тесты) по выбору5. Челночный бег 3*10 м (с) 8.1 7.8 7.2 9.0 8.8 8.0
6. Прыжок в длину с разбега (см) 340 355 415 275 290 340или прыжок в длину с места толчкомдвумя ногами (см) 170 190 215 150 160 180
7. Поднимание туловища из положениялёжа на спине (кол-во раз за 1 мин) 35 39 49 31 34 43
8. Метание мяча весом 150 г (м) 30 34 40 19 21 27
9.

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.)** 18.50 17.40 16.30 22.30 21.30 19.30Или бег на лыжах 5 км (мин, с) 30.00 29.15 27.00 - - -или кросс на 3 км (бег по пресеченнойместности) (мин,с) 16.30 16.00 14.30 19.30 18.30 17.00
10. Плавание 50 м (мин, с) 1.25 1.15 0.55 1.30 1.20 1.03

11.

Стрельба из положения сидя с опоройлоктей о стол и с упора для винтовки,дистанция 10 м, (очки): изпневматической винтовки с открытымприцелом
15 20 25 15 20 25

Или из пневматической винтовки сдиоптрическим прицелом, либо«электронного оружия» 18 25 30 18 25 30
12. Самозащита без оружия (очки) 15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-3013. Туристический поход с проверкойтуристических навыков (протяжённостьне менее, км) 10
Кол-во видов испытаний видов (тестов) ввозрастной группе 13 13 13 13 13 13
Кол-во испытаний (тестов), которыенеобходимо выполнить для получения знакаотличия Комплекса** 7 8 9 7 8 9
* В выполнении нормативов участвует население до 8 лет включительно** Проводится при наличии условий для организации проведения тестирования.. 1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельностиПредметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основногообщего образованияПредметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихсяоснов культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способностипостроения и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте еёприменения в повседневной жизни.Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблембезопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий,которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений,приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности,общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни,антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладениибазовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения вповседневной жизни.Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать:1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе
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освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимостибезопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности,общества и государства;2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здоровогообраза жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесенияиного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личногоучастия в обеспечении 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 наркотическихсредств;5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношенияк выполнению конституционного долга – защите Отечества;6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;7) понимание причин, механизмов возникновения и последствийраспространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти вовремя пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение,общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы);8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальнойзащиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайныхситуациях;9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первуюпомощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружныхкровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмахразличных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки ипринимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальныхусловий и возможностей;11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственнойбезопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков натерритории проживания;12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайныхситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожноедвижение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечиваетсяпосредством включения в указанную программу предметных результатов освоениямодулей ОБЖ.Образовательная организация вправе самостоятельно определятьпоследовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ.Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходеизучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям:Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современномобществе»:объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация», анализировать,в чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числетеррористического характера);раскрывать смысл понятия «культура безопасности» (как способности предвидеть,по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях);приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или
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нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства;классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные,физические, биологические, химические, психологические, социальные источникиопасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в томчисле техногенного происхождения;раскрывать общие принципы безопасного поведения;Модуль № 2 «Безопасность в быту»:объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы,электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарнойбезопасности;соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредитьвозникновение опасных ситуаций в быту;распознавать ситуации криминального характера;знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложныесообщения;безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенногопроисхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение,канализация, электроэнергетические и тепловые сети);безопасно действовать в ситуациях криминального характера;безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числеправильно использовать первичные средства пожаротушения;Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный,железнодорожный, водный, воздушный);соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира,водителя велосипеда и иных средств передвижения;предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в томчисле криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта;безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествияна транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в томчисле вызванного террористическим актом;Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, втом числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуациикриминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество,хулиганство, ксенофобия);соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей(в толпе);знать правила информирования экстренных служб;безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных(потенциально опасных) вещей и предметов;эвакуироваться из общественных мест и зданий;безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях вобщественных местах;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числепри захвате и освобождении заложников;безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественногохарактера;Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии



125

для устойчивого развития общества;помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятнойэкологической обстановке;соблюдать правила безопасного поведения на природе;объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуацийгеологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайныхситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологическогопроисхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров(лесные, торфяные, степные);характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;безопасно действовать при автономном существовании в природной среде,учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикимиживотными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами ирастениями;знать и применять способы подачи сигнала о помощи;Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здоровогообраза жизни;характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физическихнагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологическогоблагополучия);негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм,наркомания, игровая зависимость);приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционныхзаболеваний;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии);характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации пообеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуацийбиолого-социального характера;оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях;Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:приводить примеры межличностного и группового конфликта;характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг(травля);приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения вэкстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры иформируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности)и способов противостоять манипуляциям;соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе сподозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомымилюдьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективекружка/секции/спортивной команды, группе друзей;распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практикесовременных молодёжных увлечений;безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможныхманипуляциях;Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:
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приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризоватьпотенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать риски иугрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иныедеструктивные Интернетсообщества);владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделийбытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие);предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы прииспользовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивныесообщества в социальных сетях);Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;сформировать негативное отношение к экстремистской и террористическойдеятельности;объяснять организационные основы системы противодействия терроризму иэкстремизму в Российской Федерации;распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественномместе; безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (илиопасных) вещей и предметов;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числепри захвате и освобождении заложников;Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения»:характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации;объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защитенаселения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций всовременных условиях; характеризовать основные мероприятия, проводимые вРоссийской Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во времячрезвычайных ситуаций различного характера;объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайныхситуаций;помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации вобласти безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различныхситуациях;владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастныхобязанностей;информировать население и соответствующие органы о возникновении опасныхситуаций.
1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов РоссииИзучение предметной области "Основы духовно-нравственной культурынародов России" должно обеспечить: воспитание способности к духовному развитию,нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительногоотношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основныхнорм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традицияхнародов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основахсветской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и историиРоссии и человечества, в становлении гражданского общества и российской
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государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизничеловека, семьи и общества; формирование представлений об исторической ролитрадиционных религий и гражданского общества в становлении российскойгосударственностиВыпускник научится:• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для ихосуществления;• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимыекоррективы на основе учёта сделанных ошибок;• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективнооценивать их;• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать ихпричины и способы преодоления;• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь научителя и одноклассников;• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: изучебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических икультурных памятников, общений с людьми;• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметьпереводить её в словесную форму;• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа,сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов;• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочноесуждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевогоповедения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зренияи т. д.);• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлятьготовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий,осуществлять помощь одноклассникам;• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлятьтерпимость и доброжелательность к одноклассникам;• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации;• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстрацийучебника;• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) отрадиционных религиях, обычаях и традициях народов России;• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслахнародов России, защитниках Отечества, национальных героях;• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь натрадиционных религиях, фольклоре и других источниках;• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятыхнравственных позиций;• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейныхвзаимоотношений;• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;использовать знания о правах и обязанностях граждан России, государственнойсимволике, государственных институтах и др. для формирования представлений о России,как общем доме для народов её населяющих;• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;• приводить примеры беззаветного служения Родине – России.
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Выпускник получит возможность научиться:• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причинытрудностей и преодолевать их;• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способырешения;• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбордополнительных источников информации для решения учебных задач, включаясправочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизироватьеё;•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах,выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности.• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников,родителей) и учитывать их в своей деятельности;• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытиясодержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.), вестидиалог со знакомыми и незнакомыми людьми;• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполненияколлективной (групповой) работы;• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданнуютему (небольшие сообщения, сочинения, презентации);• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России,их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение клитературным героям, реальным событиям и людям;• находить на карте столицы национально-территориальных образований России;• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах;заботливо относиться к младшим, уважать старших;• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступками стараться избавиться от недостатков;• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскуюхудожественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы,извлечения; сведения об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов Россиидля создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций.1.2.5.21. Курсы по выбору«Секреты выбора профессии»Планируемые результаты: В результате освоения программы формируются умения,соответствующие требованиям федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования.Метапредметные универсальные учебные действия
· в сфере регулятивных универсальных учебных действий: принимать и сохранятьучебную цель и задачу, заданную педагогом, самостоятельно ставить новыеучебные задачи, определять эффективные способы достижения результата,планировать последовательность учебных действий, контролировать учебнуюдеятельность, и оценивать свои действия, вносить необходимые коррективы ввыполнение действий, осознавать способы действий, которые привели к успехуили неуспеху;
· в сфере познавательных универсальных учебных действий: систематизировать,сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию;готовность использовать усвоенные знания для решения практических задач;
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строить логические рассуждения (умозаключения), обобщать текстовуюинформацию, владеть поисковыми и творческими способами решенияпрактических проблем; самостоятельно выделять и формулировать познавательныецели, осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости от конкретных условий, уметь осуществлять рефлексию способов иусловий действия;
· в сфере коммуникативных универсальных учебных действий: уметь слышать,слушать и понимать партнёра, вступать в диалог, строить речевое высказывание всоответствии с задачами коммуникации, учитывать позицию собеседника;планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, взаимноконтролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию,правильно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, оказыватьподдержку друг другу и эффективно сотрудничать как с педагогом, так и сосверстниками.В сфере личностных универсальных учебных действий: овладение способамисамоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; сформированностьличностных качеств, способствующих успешному общению, эффективномувзаимодействию, развитие позитивной Я-концепции, навыков целеполагания; развитиеуверенности в себе, самооценки на основе критериев успешности деятельности,готовность к саморазвитию, самостоятельность, ответственность за свои действия,ориентация на моральные нормы и их выполнение. Личностные универсальные учебныедействия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся.Развитие ключевых компетентностей обучающихся:
· готовность использовать усвоенные знания для решения практических задач –предметная компетентность,
· быть способным к самоопределению, саморазвитию, самообразованию –автономизационная компетентность,
· уметь успешно осуществлять коммуникативную деятельность – коммуникативнаякомпетентность,
· умение получать информацию из различных источников, в том числе электронных,систематизация, обработка информации – информационная компетентность,
· быть способным принимать решения и нести ответственность за них –продуктивная компетентность,
· способность действовать в социуме с учётом позиций других людей – социальнаякомпетентность.
1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы основного общегообразования1.3.1. Общие положения

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательнойорганизации Тимирязевской средней школе в соответствии с требованиями ФГОС ОООявляются:
· оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапахобучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедурвнутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследованиймуниципального регионального и федерального уровней;
· оценка результатов деятельности педагогических кадров как основааттестационных процедур;
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· оценка результатов деятельности образовательной организации как основааккредитационных процедур.Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базойвыступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемыхрезультатах освоения обучающимися основной образовательной программыобразовательной организацииСистема оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает: Внешняя оценка включает:
· стартовую диагностику,
· текущую и тематическую оценку,
· портфолио,
· внутришкольный мониторинг,
· образовательных достижений,промежуточную и итоговую аттестациюобучающихся

· государственная итоговаяаттестация ,
· независимая оценка качестваобразованияи
· мониторинговые исследованиямуниципального, региональногои федерального уровней.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организацииреализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценкеобразовательных достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиженийпроявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качествекоторых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностнойформе.Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальнойработы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и кпредставлению и интерпретации результатов измерений.Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структуройпланируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускникнаучится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемыхрезультатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку,которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе –в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольногомониторинга строятся на планируемых результатах, представленных в блоках«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедурынезависимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различногоуровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуетсяза счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемыхрезультатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базовогоуровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса.Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоенияпоследующего материала.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
· оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
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· использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальныхобразовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
· использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целяхуправления качеством образования;
· использования разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов,практических работ, самооценки, наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметныхрезультатовОсобенности оценки личных результатовФормирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.Основным объектом развития личностных результатов в основной школе служитсформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие триосновные блока:1)сформированность основ гражданской идентичности личности;2)сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умениестроить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспективсоциального развития;3)сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловыеустановки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,правосознание.В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов невыносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценкиэффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательнойорганизации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатовобразовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированныхмониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатываетсяцентрализованно на федеральном или региональном уровне и основывается напрофессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развитияучащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,проявляющихся в:
· соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательнойорганизации;
· участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшегосоциального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
· ответственности за результаты обучения;
· готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательнойтраектории, в том числе выбор профессии;
· ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствамиразличных предметов в рамках системы общего образованияВо внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развитияучащихся педагогом –психологом происходит оценка сформированности отдельныхличностных результатов, проявляющихся в:

Класс Отдельные личностныерезультаты ХарактеристикаУУД Методы иинструментарий Частотностьпроведения
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5-6

Ценностно-смысловыеустановкиобучающихся,формируемыхсредствами различныхпредметов в рамкахсистемы общегообразования

смыслообразование:мотивация кучебнойдеятельности,самоопределение:внутренняя позицияшкольника.

Диагеостическоетестирование.Изучение учебноймотивации(методика ФинькоИ.Л., Антоновой И.Г.)
один раз вгод - вконцеучебногогодадействиясамоопределения –самооценка

Диагеостическоетестирование.Изучениесамооценки(методики«Самооценка»,«Какой я?»)

7-9

Ценностно-смысловыеустановкиобучающихся,формируемыхсредствами различныхпредметов в рамкахсистемы общегообразования.

смыслообразование:мотивация кучебнойдеятельности,самоопределение:внутренняя позицияшкольника.

Диагностическоетестирование.Изучение учебноймотивации(методика ФинькоИ.Л., Антоновой И.Г.

Один раз вгод
действиясамоопределения –самооценка

Диагностическоетестирование.Изучениесамооценки(методикаБУДАССИ«Самооценка»,Готовности испособности делатьосознанный выборсвоей образовательнойтраектории, в том числевыбор профессии

готовность кпрофессиональномусамоопределению

диагностическаяметоликаБ. Успенского)

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОУ Тимирязевскойсредней школы и осуществляется классным руководителем на основе ежедневныхнаблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются вконце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленнойобразовательной организацией и не представляют угрозы личности, психологическойбезопасности обучающихся. Любое использование данных, полученных в ходемониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным закономот 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».Особенности оценки метапредметных результатовОценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, которыепредставлены в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальныеучебные действия». Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счётвсех учебных предметов и внеурочной деятельности.Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
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· способность и готовность к освоению систематических знаний, ихсамостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
· способность работать с информацией;
· способность к сотрудничеству и коммуникации;
· способность к решению личностно и социально значимых проблем ивоплощению найденных решений в практику;
· способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
· способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрациейМОУ Тиммирязевской средней школы в ходе внутришкольного мониторинга.Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностическиематериалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности,сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебныхдействий.Во внутришкольном мониторинге оценка сформированности метапредметныхрезультатов, проявляющихся в:

УУД Характеристика УУД Инструментарий Методы Периодичность

Регулятивные УУД:

выявление умения учащихсяосуществлять кодирование спомощью символов, оценкапереключения ираспределения внимания,произвольной регуляции

модификациятеста«Символы»(7 субтестметодики ГИТ)

тестирование один разв год -в концеучебногогода
оценка умения принимать исохранять цельдеятельности, планированиядеятельности, определениеуровня внимания,самоконтроля

методика«Найди ошибкив пословицах»
тестирование один разв год -в концеучебногогода

Познавательные УУД

изучение сформированностивербально-логическогомышления
Модифицированная методика Л.Переслени, Т.Фотековой

тестирование один разв год -в концеучебногогодаВыявление уменияруководствоваться системойусловий задачи, определениеуровня умственного развития

разработанпсихологамиППМС центра«Росток» наоснове методикиЭ.Ф.Замбицявичене

Тестирование один разв год -в концеучебногогода

Коммуникативные УУД
Умение адекватноиспользовать речевыесредства для решениякоммуникативных задач

Методика«Дополнения»И.А.Гальперина,Я.А. Микка

тестирование один разв год -в концеучебногогода
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выявлениекоммуникативныхсклонностей, уровнясформированностикоммуникативных уменийпосредством самооценкиучащихся

МетодикаР.В. Овчаровой

тестирование один разв год -в концеучебногогода

Формами оценки
· читательской грамотности служит письменная работа на межпредметнойоснове;
· ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной(компьютеризованной) частью;
· сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательныхучебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальныхучебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью неменее, чем один раз в год .Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатовявляется защита итогового индивидуального проекта.Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимсяв рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать своидостижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/иливидов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную ирезультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,художественно-творческую, иную).Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая изследующих работ:а)письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорныематериалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);б)художественная творческая работа (в области литературы, музыки,изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаическогоили стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать кактексты, так и мультимедийные продукты.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию инаправленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются сучётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования.В состав материалов, которые должны быть подготовленны по завершениюпроекта для защиты, в обязательном порядке включаются:

· выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленной в одной изописанных выше форм;
· подготовленная обучающимися краткая пояснительная записка к проекту ( в объёме неболее одной машинопистной страницы) с указанием для всех проектов: исходногозамысла, цели и назначение проекта; краткого описания хода выполнения проекта иполученных результатов; списка использованных источников. Для конструкторскихпроектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностейконструкторских решений, для социальных проектов – описаниеэффектов/эффекта отреализации проекта;
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· краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегосяв ходе выполнения проекта, в том числе: иннициативности и самостоятельности;ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующихоснований в отзове может быть также отмечена новизна подхода или/и полученныхрешений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.Общим ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования,ссылок на различные источники. В случае заимствования текста (плагиата) без указанныхссылок на источник проект к защите не допускается.Разделе о требованиях к защите проекта указывается , что защита осуществляетсяв процессе специально организованной деятельности комиссии МОУ Тимирязевской СШили на школьной конференции «Фестеваль проектов», «Шаг в науку – путь к успеху»,позволяющем публично представить результаты над проектами и продемонстрироватьуровень овладения обучающимися элементами проектной деятельности..Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссиейпредставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегосяи отзыва руководителя.Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:
· Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,появляющихся в умении поставить проблему и выразить адексатные способы еёёрешения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов иобоснование и реализацию ( апробацию) принятого решения, осбоснование исоздание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решенря и т. п. данныйкритерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебныхдействий.
· Сформированность предметных знаний и способа действий, проявляющаяся вумении раскрыть содержание работы, грамотно обоснованно в соответствиисрассмотриваемой проблемой (темой) использовать имеющиеся знания и способыдействий.
· Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умениисамостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью вовремени, использовать ресурсные возможности для достижения целей,осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
· Сформированность коммуникативных действий, проявляющиеся в умении ясноизложить и оформить выполенную работу, представить её результаты,аргументировать ответы на вопросы.При этом в соответствии с принятой системой оценки целесобразно выделять двауровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный.Примерное содержательное описание каждого критерияКритерий Уровни сформированности навыков проектной деятельностиБазовый ПовышенныйСамостоятельноеприобретениезнаний ирешенияпроблем

Работа в целом свидетельствуето способности самостоятельносопорой на помощьруководителя ставить проблемуи находить пути решения;прдемонстрированаспособность приобретать новыезнания и осваивать новыеспособы деятельности,достигать более глубокое

Работа в целом свидетельствуетоспособности самостоятельностсвить проблему и находить путиеё решения;продемонстрированно свободноевладение логическимиоперациями, навыкамикритического мышления, умениесамостоятельно мыслить;продемонстрированна
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понимание изученного. способность на этой основеприобретать новые знания иосваивать новые способыдействий, достигать болееглубокое понимание проблем.Знание предмета Продемонстрированнопонимание содержаниявыполненной работы. В работеи ответах на вопросы посодержанию работыотсуствуют грубые ошибки.

Продемоннстрироано свободноевладение предметом проектнойдеятельности. Ошибкиотсуствуют

Регулятивныедействия Продемонстрированны навыкиопределения темы ипланирования работы. Работадоведена до конца ипредставлена комиссии;некоторые этапы выполены подконтролем и при поддержкеруководителя. При этомпроявляются отдельныеэлементы самооценки исамоконроля обучающегося.

Работа тщательно спланирована ипоследовательно реализована,своевременно пройдены всенеобходимые этапы обсужденияи представления. Контроль икоррекция осуществляласьсамостоятельно

Коммуникация Продемонстрированны навыкиоформления проектной работыи пояснительной записки, атакже подготовки простойпрезентации. Автор отвечает навопросы.

Тема ясно определена и пояснена.Текст (сообщение) хорошоструктуированы. Все мысливыражены ясно, логично,последовательно. Обоснованиеаргументировано. Работа(сообщение) вызывает интерес.Автор свободно отвечает навопросы.
Оценка предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО являетсяспособность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедуртекущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрациейобразовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётомуровневого подхода, принятого ФГОС ООО, предполагает выделение базового уровнядостижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организациииндивидуальной работы с обучающимися.Результаты достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, имогут отличаться от него как в сторону превышения, так в сторону недостижения.
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Практика показывает что для описания достижений обучающихся целесобразноустанавливать следующие пять уровней.Базовый уровень достижений – уровень который демонстрирует освоениеучебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенныхзадач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения наследующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижениюбазового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка«зачтено»). На базовом уровне учащихся должен выполнять задания не менее50%.Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знанийна уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также округозоре, широте (или избирательности) интересов. Следует выделить два уровня ,превышающие базовый:
· повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»(отметка «4»);
· высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»(отметка «5»).Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоенияпланируемых результатов, уровню овладения учащимися действиями исформированностью интересов к данной предметной области.Индивидуальные траектории обучения обучающихся обучающихся, демонстрирующихповышенный или высокий уровни достижений, целесобразно формировать с учётоминтересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивыхинтересов к учебному предмету и основновательной подготовки по нему такиеобучающиеся могут быть включены в проектную деятельность по предмету иориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,выделяется тоже два уровня:
· пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
· низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержанияпредмета.Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематическойбазовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемыхрезультатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеютсязначительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этомобучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группаобучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов всистеме знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня.Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличииФГОС ООО только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучениепрактически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровеньдостижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и поформированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметнойобласти, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличиеположительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении дляданной группы обучающихся.Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровняминеобходимо описать достижения обучающегося базового уровня, за которые онобоснованно получит оценку «удовлетворительно». После этого определяются иописываются более высокие или низкие уровнни достижения. Важно акцентировать
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внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях,которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.Для оценки динамики формирования предметных результатов в системевнутришкольного мониторинга образовательных достижений целесобразно фиксироватьи анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующихосвоению систематических знаний, в том числе:
· первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделий ипонятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартныхалгоритмов и процедур;
· выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессови явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических идр.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию ииспользованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
· выявлению и анализу существующих и устойчивых связей и отношений междуобъектами и процессами.При этом обязательными составляющими системами накопленной оценки являютсяматериалы:

· стартовой диагностики;
· тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
· творческих работ. Включая учебные исследования и учебные проекты.Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоенииили неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнениязаданий базового уровня. В период введения ФГОС ООО критерийдостижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50%заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнениезаданий базового уровня

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности кобучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МОУТимирязевской средней школы в начале 5-го класса и выступает как основа (точкаотсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются:структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владениеуниверсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательнымисредствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическимисредствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться такжеучителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов).Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебныхпрограмм и индивидуализации учебного процесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может бытьформирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, идиагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимсясуществующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематическиепланируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическомпланировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листыпродвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностейконтрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются
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основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты,свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов вболее сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться всистему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобожденияученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижениятематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебныхметодических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еёизучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматриваливозможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждогоиз них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебногопроцесса и его индивидуализации.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной итворческой активности учащегося: творческой, социальной, коммуникативной,физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, направленности, широты илиизбирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а такжеуровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолиовключаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), таки отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия,рецензии и проч.). Решение об использовании портфолио достижений в рамках системывнутренней оценки принимает образовательная организация. Отбор работ и отзывов дляпортфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и приучастии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласияобучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется вэлектронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты,представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выборуиндивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования имогут отражаться в характеристике.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестацииобучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце учебногогода по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится наоснове результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематическихпроверочных работ и фиксируется в документе об образовании (классном журнале).Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемыхрезультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, являетсяоснованием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося кгосударственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случаеиспользования стандартизированных измерительных материалов критерийдостижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданийбазового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданийбазового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральнымзаконом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и положением « О формах,периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся МОУ Тимирязевской СШ».Оценивание образовательных достьтижений учащихся осуществляеться врамках внутришкольного мониторинга, который представляет собой процедуры:
· оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
· оценки уровня достижения той части личностных результатов, которыесвязаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной
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самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выборпрофиля обучения;
· оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого наоснове административных проверочных работ, анализа посещенных уроков,анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.Внутришкольный мониторинг ведётся каждым учителем – предметником ификсируется с помощью оценочных листов, класных журналов, дневников учащихся набумажных и электронных носителях.Государственная итоговая аттестацияВ соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательнойпроцедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основногообщего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется приказамиМинобрнауки РФ от 7 ноября 2018 года №189/1513 «Об утверждении Порядкапроведения государственной итоговой аттестации по образовательным программамосновного общего образования». Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА- детейинвалидов. И инвалидов ГИА по их желанию проводиться только по обязательнымпредметам.К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолжности, вполеом объёме выполнившие учебный план и нидивидуальный учебный план имеющиегодовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не нижеудовлетворительных), а также имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование порусскому языку.Заявление об участии в ГИА подаётся до 1 марта на основании документов,удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании документов,удостоверяющих личность, и доверенности.Участие в ГИА с ОВЗ при подачи заявления предоставляют копию рекомендацийпсихолого – медико- педагогической комиссии (далее ПМПК).Целью ГИА является установление уровня образовательных достиженийвыпускников. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку иматематике (далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выборуобучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия,биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика иинформационно-коммуникационные технологии (ИКТ).ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) сиспользованием контрольных измерительных материалов,

представляющихсобойкомплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), вформе письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов(далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоившихобразовательные программы основного общего образования.Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатоввнутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результатыгосударственная итоговая аттестация (ГИА). К результатам внутренней оценкиотносятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки ирезультаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяетобеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффектобучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала исвободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценкаставится на основе результатов только внутренней оценки.
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образованиягосударственного образца – аттестате об основном общем образовании.Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основерезультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.Характеристика готовится на основании:
· объективных показателей образовательных достижений обучающегося науровне основного образования,
· портфолио выпускника;
· экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данноговыпускника на уровне основного общего образования.В характеристике выпускника:
·отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоениюличностных, метапредметных и предметных результатов;
·даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальнойобразовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбораучащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченныхобразовательных достижений.Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальнойобразовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей(законных представителей).

2. Содержательный раздел основной образовательной программы
основного общего образования

2.1. Программа развития универсальных учебных действий,включающая формирование компетенций обучающихся в областииспользования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) МОУТимирязевской средней школы сформирована в соответствии с ФГОС ООО и содержитинформацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатахразвития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализациинаправления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержанияи форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.

2.1.1.Формы взаимодействия участников образовательного процесса при
реализации программы развития универсальных учебных действий

C целью реализации программы развития УУД в МОУ Тимирязевской среднейшколе создана рабочая группа под руководством заместителя директора,осуществляющего деятельность в сфере формирования и реализации программы развитияУУД, которая периодически анализирует результаты и вносит необходимые коррективы,обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальныхконсультаций.В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочимипрограммами по учебным предметам проводит методические советы для определения,как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик,возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД),аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.
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Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностнойобразовательной результативности является встраивание в образовательную деятельностьсобытийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализациитребований ФГОСЦелью программы развития УУД МОУ Тимирязевской средшей школы являетсяобеспечение организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО. Программа развития УУДв основной школе определяет следующие задачи:

· организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей поразвитию 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 учебныхпредметов;
· включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельностьобучающихся;
· обеспечение преемственности и особенностей программы развитияуниверсальных учебных действий при переходе от начального к основному общемуобразованию.Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется сучетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сферобучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,определяемую общей логикой возрастного развития.Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельностьмежличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот периодприобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальнойшколы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу дляосновной школы – «инициировать учебное сотрудничество».
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальныхучебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связис содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольнойдеятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебныхдействий в структуре образовательного процессаК принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса(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)реализовывать программу по развитию УУД;4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом спецификиподросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, чтовозрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектнойдеятельности, использования ИКТ;5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий притом, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работаучащегося);
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6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент нанелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также входе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированыпознавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебногосотрудничества и умения учиться в общении.Основным условием реализации программы является готовность учителя киспользованию УУД, включающаяя в себя:
· владение содержанием каждого из УУД и связей между ними;
· умение выбирать УУД в зависимости от целей обучения, спецификиучебного предмета, возрастных особенностей учащихся;
· способность организовать деятельность учащихся по формированию УУД,включая: выделение объективных условий правильного выполнения УУД,планирование качества выполнения УУД (по форме, мере общения, мереразвёрнутости, мере самостоятельности);
· подбор учебных заданий и установление последовательности ихпредъявленияАлгоритм проектирования УУД в плпнировании учителя:- УУД должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться поурочномпланировании и должно являться инструментом или способом достижения цели урока.Действия учителя при планировании:1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета,возрастными особенностями учащихся.2. Выделять время для формирования УУД в границах учебного занятия илиурока.3. Определять приёмы, методы, способы и формы организации деятельностиучащихся для формирования УУД.4. Проводить занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные иразновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции,выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностейобучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.5. Спроектировать содержанеи деятельности учащихся для формирования УУДчерез использование системы разнообразных задач и средств её решения.6. Заплпнировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся дляопределения уровня освоения учебного материала и УУД.7. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка,преобразование материала, контроль и оценка) используется система учебныхзадач и ситуаций.Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятияхпо отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также врамках факультативов, кружков, элективов.
2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действийЗадачи на применение УУД строятся на материале учебных предметов, напрактических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для негозначение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированныеситуации, логистика и др.)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;
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· 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 использование в учебном процессесистемы индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяютобучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполненияработы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графикаподготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределенияобязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошаговогоконтроля со стороны учителя.Распределение материала и типовых задач по различным предметам, начальноеосвоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходезанятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предметанаправлено на достижение баланса между временем освоения и временем использованиясоответствующих действий.При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативностивозможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарнуюи критериальную оценки.В обобщенном виде приемы, методы формирования УУД и способов деятельностиучащихся основной школы представлены в таблице

УУД и способы деятельности Приемы, методы формированияУУД и способов деятельностиРегулятивные УУД и способы деятельностиставить учебную задачу; решение проблемных ситуаций на стыке«знаю-не знаю», «умею-не умею»правильно оформлять и вести записи втетради работа с эталонами, образцами
понимать последовательность действий работа с алгоритмами, образцамиприменения алгоритмовсравнивать полученные результаты сучебной задачей использование эталонов, образцов
определять наиболее рациональнуюпоследовательность своей деятельности действие по алгоритмам, создание своихалгоритмов
оценивать свою деятельность иодноклассников

поэлементный, пошаговый ,пооперационный «расклад» деятельностипо выполнению задания, задачи , примера



145

планировать свою деятельность действие по алгоритмам, комбинированиеалгоритмов
вносить изменения в содержание задач использование «конструкторов » задач нарегулятивные УУД
определять проблемы собственнойдеятельности и устанавливать их причины

владение поэлементным, пошаговым ,пооперационным «раскладом»деятельности по выполнению заданий,задач , примеровПознавательные универсальные действия и способы деятельностисамостоятельное выделение иформулирование познавательной цели использование образцов по схеме «цель-результат»
поиск необходимой информации (работатьс учебником, дополнительной литературой,использовать компьютерные средствапоиска информации)

вооружение планами деятельности сфактами, явлениями, законами, теориями

владеть различными видами пересказа(устно и письменно) проговаривание в парах, выполнениеписьменных заданий с последующимисамо- и взаимоконтролемразличать стили текстов, восприниматьтексты художественного, научного,публицистического и официально-деловогостилей

работа с характеристиками различныхстилей текстов и их образцами

составлять на основе текста таблицы,схемы, графики образцы деятельности
составлять сложный и тезисный план алгоритмы и образцыготовить доклады, выполнять реферативныеработы методические рекомендации с образцами
составлять конспект текста, выступления методические рекомендации с образцамимоделирование - преобразование объекта изчувственной формы в модель, где выделенысущественные характеристики объекта(пространственно-графические илизнаково-символические)

образцы деятельности

преобразование модели с целью выявленияобщих законов образцы деятельности
выделять главное образцы деятельности
составлять простой план образцы деятельностисравнивать факты и явления по заданнымкритериям структурно-логические схемы
выделять критерии для сравнения иосуществлять сравнение структурно-логические схемы
формулировать вывод образцы деятельностиклассифицировать по несколькимпризнакам структурно-логические схемы
доказывать и опровергать образцы деятельностиопределять причинно-следственную связьмежду компонентами структурно-логические схемы
владеть навыками синтеза и анализа структурно-логические схемыКоммуникативные УУД и способы деятельностизадавать уточняющие вопросы работа в парах по конструктору
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высказывать суждения работа в парах по конструктору
слушать друг друга работа в парах по конструкторувести диалог работа в парах по конструкторукратко формулировать свои мысли структурно-логические схемы и образцыпродолжить и развить мысль собеседника работа в парах по конструкторувыслушивать и объективно оцениватьдругого работа в парах по конструктору
вырабатывать общее решение работа в группах по алгоритмувыступать перед аудиторией тренингиуметь донести свое мнение до других тренингинаходить приемлемое решение при наличииразных точек зрения тренинги

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемыхрезультатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное,игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочнойдеятельности по каждому из направлений, а также особенностей формированияИКТ-компетенцийОдним из путей формирования УУД в МОУ Тимирязевской СШ На уровне ОООявляется включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность, которая осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степенисвязана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решениеприкладной задачи и имеющего конкретное выражение.Типы и виды проектов. Классификация по содержанию проектов.Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся МОУТимирязенвской СШ представлена по следующим основаниям:Классификация проектов по характеру коммуникации учащихся:
· Проект в рамках класс,
· Проект в рамках школы,
· Проект муниципальный,
· Проект региональный,
· Проект всероссийский,
· Проект международный,
· Проект сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе вИнтернете).Классификация проектов по срокам реализации:
· Мини-проект (1-2 урока),
· Краткосрочный (3-6 уроков, до одного месяца),
· Средней продолжительности – от месяца до трёх,
· Длительный (более четверти учебного года, год, несколько лет).Классификация проектов по количеству учащихся:
· Индивидуальный,
· Парный,
· Малогрупповой (до 5 человек),
· Групповой (до 15 человек),
· Коллективный.
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Классификация проектов по преобладающему виду деятельности:
· Информационный,
· Исследовательский,
· Творческий,
· Социальный,
· Прикладной (практико-ориентированный),
· Игровой (ролевой),
· Инновационный (предполагающий ориентированно-экономическиймеханизм внедрения).Классификация проектов по содержанию:
· Монопредметный,
· Метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям),относящийся к области деятельностиКлассификация проектов по дидактическим целям:
· Ознакомление учащихся с методами и технологиями проектнойдеятельности,
· Обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,
· Поддержка мотивации вобучении,
· Реализация потенциала личности и т. д..В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальныйпроект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимсяна протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходетакой работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощьюпедагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один изважнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладетьшкольник.Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение»в компетенциях обучающегося.Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:

· урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
· внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая являетсялогическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская иреферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводитьсяпо направлениям:
· исследовательское;
· инженерное;
· прикладное;
· информационное;
· социальное;
· игровое;
· творческое.В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формыреализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (попреобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский,творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
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занятиях, используемые педагогами МОУ Тимирязевской СШ:
· урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урокизобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защитаисследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытыхмыслей;
· учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение такихэлементов исследовательской деятельности, как планирование и проведениеэксперимента, обработка и анализ его результатов;
· домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себеразнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточнопротяженное во времени.Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочныхзанятиях, используемые педагогами МОУ Тимирязевской СШ:
· исследовательская практика обучающихся;
· образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четкообозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманнымиформами контроля;
· факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета,дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельностиобучающихся;
· участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числедистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагаетвыполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.При организации исследовательской деятельности нужно соблюдать ряд условий:

· роль учителя в работе над проектом (исследованием) зависит от возрастаобучающихся и степени их готовности выполнять данную работу, учитель можетвыступить как: руководитель проекта/исследования (5-6 классы); коллега поработе(7-8 классы); эксперт- знаток (9 классы); супервизор – человек, которыйвсего лишь вдохновляет на работу и создаёт условия для успешного еёосуществления;
· цели изадачи проектов и исследований обучающихсяопределяяются какличностными, так и социальным мотивами. Это означает, что такая деятельностидолжна быть направлена не только на повышение компетентности подростков впредметной области опеделённых учебных дисциплин, на развитие ихспособностей, но и создание продукта, имеющего значимость для других;
· учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организованатаким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности вобщении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей ит. д..Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой,творческой, продуктивной деятельности, подростки овладевают нормамивзаимоотношений с различными людьми, умениями переходить из одного видаобщения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работыи сотрудничества в коллективе;
· тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадатьс кругом интереса учителя;
· необходимо, чтобы учащиеся осознали суть проблемы, иначе весь ход поиска еёрешения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителембезукоризненноправильно;
· организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должнастроиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом ивзаимопомощи;
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· расскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику,а также потом и науке;
· проект или исследование должно быть выполнимыми и соответствовать возрасту,способностям и возможностям учащихся;
· для выполнения проекта должны быть все условия-информационные ресурсы,мастерские, колубы, школьные научные общества;
· учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебныхисследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебногоисследования, так вчастности конкретных приёмов, технологий и методов,необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;
· необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношениивыбора темы и содержания (научное руковожство, так так и в отношениисобственной работы и используемых методов (методическое руководство);
· необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в которомотражаются элементы самоанализа в ходе работы в которой используется присоставлении отчётов и во времен собеседование с руководителями пректа;
· необходимоналичие ясной и простой критериальной системы оценкиитоговогорезультата работы по проекту и индивидуального вклада каждогоучениеника (в случае если групповой проет или исследование);
· результаты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы,получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурснойзащиты, проводимой в очной форме или путём в открытых ресурсах Интернета дляобучающихся.Формы представления результатов проектной деятельности:

· 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 цифровыеносители) и др.Результаты представляются в ходе проведения конференций, семинаров икруглых столов, в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований,обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, атакже в виде прототипов, моделей, образцов.В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельностишкольников - сформированность универсальных учебных действий:• познавательных: освоение методов научного познания (наблюдение,сравнение, измерение, абстрагирование, анализ, синтез), умения и навыки работы скнигой и другими источниками информации,• регулятивных: составление и реализация планов работ над проектами и проведениеисследований, оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования,преодоление проблем, возникающих при работе над проектами ипроведениемисследований, отрудничество при работе над групповыми проектами,• коммуникативных: создание средств опосредованной коммуникации:печатных и электронных публикаций, мультимедийной продукции, умения и навыки,связанные с культурой устной и письменной речи.
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2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельностипо развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)Программа развития УУД МОУ Тимирязевской средней школы обеспечивает вструктуре ИКТ-компетенции владение поиском и передачей информации,презентационными навыками, основами информационной безопасности.Формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся:
· уроки по информатике и другим предметам;
· факультативы;
· кружки;
· интегративные межпредметные проекты;
· внеурочные и внешкольные активности.Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенцииобучающихся:
· 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, другихграфических объектов;
· 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 обеспеченоусилиями команды учителей-предметников, согласование действий которыхобеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции иинструментов их использованияЭлементы ИКТ-компетенции Описание основных элементов ИКТ-компетенции иинструментов их использованияОбращение сустройствамиИКТ
Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей,принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) сиспользованием проводных и беспроводных технологий; включениеи выключение устройств ИКТ; получение информации охарактеристиках компьютера; осуществление информационногоподключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;выполнение базовых операций с основными элементамипользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладныхпрограмм, обращение за справкой; вход в информационную средуобразовательной организации, в том числе через Интернет,размещение в информационной среде различных информационныхобъектов; оценивание числовых параметров информационных
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процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации;скорость передачи информации, пропускная способностьвыбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа срасходными материалами; соблюдение требований к организациикомпьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены,эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ
Фиксация иобработкаизображений извуков.

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений извуков в соответствии с поставленной целью; осуществлениефиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода ирезультатов проектной деятельности; создание презентаций наоснове цифровых фотографий; осуществление видеосъемки имонтажа отснятого материала с использованием возможностейспециальных компьютерных инструментов; осуществлениеобработки цифровых фотографий с использованием возможностейспециальных компьютерных инструментов; осуществлениеобработки цифровых звукозаписей с использованием возможностейспециальных компьютерных инструментов; понимание и учетсмысла и содержания деятельности при организации фиксации,выделение для фиксации отдельных элементов объектов ипроцессов, обеспечение качества фиксации существенных элементовПоиск иорганизацияхраненияинформации

Использование приемов поиска информации на персональномкомпьютере, в информационной среде организации и вобразовательном пространстве; использование различных приемовпоиска информации в сети Интернет (поисковые системы,справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поискаинформации в сети Интернет с использованием простых запросов(по одному признаку); построение запросов для поиска информациис использованием логических операций и анализ результатовпоиска; сохранение для индивидуального использования найденныхв сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;использование различных библиотечных, в том числе электронных,каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации вразличных базах данных, создание и заполнение баз данных, вчастности, использование различных определителей; формированиесобственного информационного пространства: создание системыпапок и размещение в них нужных информационных источников,размещение информации в сети Интернет.Созданиеписьменныхсообщений.
Создание текстовых документов на русском, родном и иностранномязыках посредством квалифицированного клавиатурного письма сиспользованием базовых средств текстовых редакторов;осуществление редактирования и структурирования текста всоответствии с его смыслом средствами текстового редактора(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; созданиетекстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц исписков; осуществление орфографического контроля в текстовомдокументе с помощью средств текстового процессора); оформлениетекста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, егоначертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установкапараметров страницы документа; форматирование символов иабзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в
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документ формул, таблиц, списков, изображений; участие вколлективном создании текстового документа; созданиегипертекстовых документов; сканирование текста и осуществлениераспознавания сканированного текста; использование ссылок ицитирование источников при создании на их основе собственныхинформационных объектовСозданиеграфическихобъектов.
Создание и редактирование изображений с помощью инструментовграфического редактора; создание графических объектов сповторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; созданиеграфических объектов проведением рукой произвольных линий сиспользованием специализированных компьютерных инструментови устройств; создание различных геометрических объектов ичертежей с использованием возможностей специальныхкомпьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов(алгоритмических, концептуальных, классификационных,организационных, родства и др.) в соответствии с решаемымизадачами; создание движущихся изображений с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов; созданиеобъектов трехмерной графики.Созданиемузыкальных извуковыхобъектов.

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использованиеклавишных и кинестетических синтезаторов; использованиепрограмм звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов сразличным качеством звучания (глубиной кодирования и частотойдискретизации).Восприятие,использование исозданиегипертекстовых имультимедийныхинформационныхобъектов.

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., самостоятельноеперекодирование информации из одной знаковой системы в другую;использование при восприятии сообщений содержащихся в нихвнутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов ксообщению, создание краткого описания сообщения; цитированиефрагментов сообщений; использование при восприятии сообщенийразличных инструментов поиска, справочных источников (включаядвуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение вних структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видамисообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,классификационные, организационные, родства и др.), картами испутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобальногопозиционирования; избирательное отношение к информации вокружающем информационном пространстве, отказ от потребленияненужной информации; проектирование дизайна сообщения всоответствии с задачами; создание на заданную темумультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которойсодержат тексты, звуки, графические изображения; организациясообщения в виде линейного или включающего ссылкипредставления для самостоятельного просмотра через браузер;оценивание размеров файлов, подготовленных с использованиемразличных устройств ввода информации в заданный интервалвремени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);использование программ-архиваторов.Анализинформации,математическая
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, вводрезультатов измерений и других цифровых данных и их обработка, втом числе статистически и с помощью визуализации; проведение
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обработка данныхв исследовании. экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях поестественным наукам, математике и информатике; анализрезультатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.Моделирование,проектирование иуправление
Построение с помощью компьютерных инструментовразнообразных информационных структур для описания объектов;построение математических моделей изучаемых объектов ипроцессов; разработка алгоритмов по управлению учебнымисполнителем; конструирование и моделирование с использованиемматериальных конструкторов с компьютерным управлением иобратной связью; моделирование с использованием виртуальныхконструкторов; моделирование с использованием средствпрограммирования; проектирование виртуальных и реальныхобъектов и процессов, использование системы автоматизированногопроектирования.Коммуникация исоциальноевзаимодействие.
Осуществление образовательного взаимодействия винформационном пространстве образовательной организации(получение и выполнение заданий, получение комментариев,совершенствование своей работы, формирование портфолио);использование возможностей электронной почты дляинформационного обмена; ведение личного дневника (блога) сиспользованием возможностей Интернета; работа в группе надсообщением; участие в форумах в социальных образовательныхсетях; выступления перед аудиторией в целях представления ейрезультатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдениенорм информационной культуры, этики и права; уважительноеотношение к частной информации и информационным правамдругих людей.Информационнаябезопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов спомощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасногоповедения в Интернете; использование полезных ресурсовИнтернета и отказ от использования ресурсов, содержание которыхнесовместимо с задачами воспитания и образования илинежелательно

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся МОУ Тимрязевской среднейшколе проводится на имеющейся в наличии современных средств информационныхи компьютерных технологий: 16 интерактивных досок, 80 компьютеров, 24 принтера, 8сканеров, 4 веб - камеры. Для формирование ИКТ-компетентности обучающихся МОУТимрязевской средней школе оборудованн современный компьютерный класс на 16мест, в каждом учебном кабинете имеется компьютер, имеющий выход в Интернет и кобщей школьной локальной сети и мультимедийный проектор и интерактивная доска.Актовый зал, информационный библиотечный центр (ИБЦ), медицинский кабинет,имеющий выход в Интернет, подключённый к школьной локальной сети.

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентностиобучающихся в области использования информационно-коммуникационныхтехнологийПланируемые результаты развития компетентности обучающихся в областииспользования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученныеобучающимися вне образовательной организации.
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В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основныхпланируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:
· осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальнойсети Интернет;
· 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 ибеспроводных технологий;
· входить в информационную среду образовательной организации, в том числечерез сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационныеобъекты;
· 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, списоктого, что обучающийся 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;
· 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, списоктого, что обучающийся сможет:
· использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
· строить запросы для поиска информации с использованием логическихопераций и анализировать результаты поиска;
· использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги дляпоиска необходимых книг;
· искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базыданных, 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 страницыдокумента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеровстраниц);
· 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 решаемымизадачами.В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, списоктого, что обучающийся сможет:
· записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубинойкодирования и частотой дискретизации);
· использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторыдля решения творческих задач.В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовыхи мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемыхрезультатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийсясможет:
· 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 всистемах глобального позиционирования;
· оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различныхустройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,микрофон, фотокамера, видеокамера);
· использовать программы-архиваторы.В рамках направления «Анализ информации, математическая обработкаданных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но неограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
· проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
· вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, втом числе статистической и визуализации;
· проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях поестественным наукам, математике и информатике.В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» вкачестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничиваетсяследующим, список того, что обучающийся сможет:
· строить с помощью компьютерных инструментов разнообразныеинформационные структуры для описания объектов;
· конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторовс компьютерным 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, списоктого, что обучающийся сможет:
· осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
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образовательной организации (получение и выполнение заданий, получениекомментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
· использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров исоциальных сетей для обучения;
· 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.

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальнымиорганизациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научныхруководителейПривлечения консультантов, экспертов и научных руководителей с учебных,научных и социальных организаций в МОУ Тимирязевскую СШ осуществляется наоснове договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такимиформами могут быть:
· договор с вузом, ГНУ УНИИСХ о взаимовыгодном сотрудничестве(привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов,консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможностипрохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базеорганизации);
· договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,консультантов, научных руководителей;
· экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться врамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций.Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включаютпроведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практическойконференции; Дней открытых дверей; Дней науки; консультаций; круглых столов;вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебныхдействий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсногообеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихсяУсловия реализации основной образовательной программы МОУ ТимирязевскойСШ, в том числе программы УУД обеспечивают овладение ключевыми компетенциями,включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.Требования к условиям включают:
· укомплектованность МОУ Тимирязевской СШ педагогическими,руководящими и иными работниками;
· уровень квалификации педагогических и иных работников МОУ ТимирязевскойСШ ;
· непрерывность профессионального развития педагогических работников МОУТимрязевской СШ, реализующей образовательную программу основного общегообразования.Педагогические кадры МОУ Тимирязевской СШ имеют необходимый уровеньподготовки для реализации программы УУД:



157

· педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихсяначальной, основной и старшей школы;
· педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
· педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированиюУУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностямприменения выбранной программы по УУД;
· педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета всоответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
· педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,исследовательской деятельностей;
· характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречитпредставлениям об условиях формирования УУД;
· педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
· педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценкикачества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметнойдеятельности.
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения иприменения обучающимися универсальных учебных действийВ процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУДМОУ Тимирязевской СШ учтены следующие этапы освоения УУД:
· универсальное учебное действие не сформировано (школьник выполняет лишьотдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучиванияи воспроизведения);
· учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций иусловий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
· неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измененииусловий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
· адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружениеучеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами еерешения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
· самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построениеновых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи иранее усвоенных способов действия);
· обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.Система оценки УУД:
· уровневая (определяются уровни владения УУД);
· позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируетсяна основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса:родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проектеили виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результатепоявляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.При оценивании развития УУД примененяются технологии формирующего(развивающего оценивания)- критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.Оцениваемые показатели учебной деятельности отражают требования ксформированности универсальных учебных действий учащихся основной школыФедерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования.
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2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положенияВ данном разделе основной образовательной программы основного общегообразования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам науровне основного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено всоответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.Программы учебных предметов на уровне основного общего образованиясоставлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования,утвержденными ФГОС ООО.Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения иразвития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий,необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельностиобучающихся, представленных в программах начального общего образования.Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочихпрограмм: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебногокурса. Педагоги при составлении рабочих программ могут по своему усмотрениюструктурировать учебный материал, определять последовательность его изучения,расширения объема содержания.Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания ирелевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрываетопределённые возможности для формирования универсальных учебных действий иполучения личностных результатов.В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия длядостижения планируемых результатов освоения основной образовательной программыосновного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ иинвалидами.Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементысодержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможностьнаучиться». Основное содержание учебных предметов на уровне основного общегообразованияРабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочнойдеятельности МОУ Тимирязевской средней школы разрабатываются на основетребований к результатам освоения основной образовательной программы с учётомосновных направлений программ учебных предметов, курсов, включённых в структуруосновной образовательной программы и порложения о порядке разработки и требованияхк структуре, содержанию и оформлению рабочей программы учебного предмета по ФГОСМОУТимирязевской СШ ( Приказ № 314 от 24.05.2018 г.).Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;2) содержание учебного предмета, курса;3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых наосвоение каждой темы.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации ивидов деятельности;3) тематическое планированиеРабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности,обеспечиватют достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования.
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общегообразования2.2.2.1. Русский языкРусский язык – национальный язык русского народа и государственный языкРоссийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено наличностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве имногообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке какдуховной, нравственной и культурной ценности народа.Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровнеосновного общего образования.Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствованиекоммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический еекомпоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческойкомпетенций.Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности иосновами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использованияязыка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,психологическим особенностям обучающихся основной школы.Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать ииспользовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о егоустройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке иученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способностьобогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковыхявлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражениянациональной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурнойспецифики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуроймежнационального общения.Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессекоммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многомопределяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуютих социальной адаптации 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 многомопределяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуютих социальной адаптации 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 общегообразования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоениесодержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изученияв соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственнымобразовательным стандартом основного общего образования.Главными задачами реализации Программы являются:
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· формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителюкультуры, как государственному языку Российской Федерации, как языкумежнационального общения;
· усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, ихуглубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и ихиспользование при анализе и оценке 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
· 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 ихгражданской идентичности 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, функциональныхстилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественнойлитературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля иустной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья,рецензия); публицистического стиля 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 разногохарактера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями,диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным,просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационнымиисточниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности взависимости от сферы и ситуации общения.
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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.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 языкрусского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнациональногообщения. 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 о русском 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 фразеологическихединиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устногонародного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснениеих значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы икрылатые слова.Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенностихудожественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русскогоязыка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,олицетворение и другие).Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.Выдающиеся отечественные лингвисты.Фонетика, орфоэпия и графикаЗвуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуковв речевом 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 на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] написьме.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 в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценкасобственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.Применение знаний по фонетике в практике правописания.
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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 и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательнаяпара. 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 и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическаясочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивныйсловарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русскойлексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный,нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские изаимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средствавыразительности речи. Основные лексические нормы современного русскоголитературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точнымлексическим 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. Традиционнаяклассификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи.Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждойсамостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на местопричастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия извукоподражательные слова.Морфологический анализ слова.Омонимия слов разных частей речи.Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормыобразования форм 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,его типы. 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 неосложненнойструктуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные членыпредложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставныеконструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражениясинтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложныепредложения с различными видами связи.Способы передачи чужой речи.Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
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Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормыпостроения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненногопредложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении;построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным,присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой»,«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построенияпредложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвеннойречью 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 раздельныенаписания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основныхорфографических норм.Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знакипрепинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложномпредложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.Соблюдение основных пунктуационных 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 обучающимсявозможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к мирумногообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуютформированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умениювоспринимать родную культуру в контексте мировой.Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общегообразования – формирование потребности в качественном чтении, культурычитательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагаетпостижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитиеспособности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных
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литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной иписьменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихсяпоследовательно развивается умение пользоваться литературным языком какинструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитываетсяпотребность 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 впроцессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так исамостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя,по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного идр.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательноформирующихся на уроках литературы.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;
· 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, отражённуюв литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но иинтеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразнымхудожественным смыслам;
· формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;
· воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способностиаргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменныхвысказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого,аналитического и интерпретирующего характера;
· воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительногоотношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитиеспособности понимать литературные художественные произведения, отражающие разныеэтнокультурные традиции;
· 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 своё досуговоечтение.В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно,последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всехэтапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности
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процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределамишколы.Программа по литературе строится с учетом:
· лучших традиций отечественной методики преподавания литературы,заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского,Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского,В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.;
· традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской изарубежной классики), сложившихся в школьной практике;
· традиций научного анализа, а также художественной интерпретациисредствами литературы и других видов искусств литературных произведений,входящих в национальный литературный канон (то есть образующих совокупностьнаиболее авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов ихтворчества и их отдельных произведений);
· необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературепри сохранении 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 Базисному учебному плану.Образовательная программа предоставляет автору рабочей программы свободу враспределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственнойлогики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общихблоков которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантныхразделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единствообязательного содержания программы во всех образовательных учреждениях,возможности компоновки – необходимую вариативность.В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании вРоссийской Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются иутверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Этозначит, что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разнымиспособами: может выбрать УМК и следовать ему, может при необходимостиоткорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС ипримерную программу, может разработать собственную рабочую программу всоответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательнойорганизации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников,использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требуетсоответствия разработанной программы Федеральному государственномуобразовательному стандарту и учёта положений данной примерной образовательнойпрограммы.Содержание программы по литературе включает в себя указание литературныхпроизведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы болеевысокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов,обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению восновной 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 произведениявсех списков должны быть обязательно представлены в рабочих программах.
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Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например:А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот списокпопадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательногоизучения. 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 (онпредопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методическихподходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочихпрограмм. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано,например: А.Блок. 1 стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаютсяпроизведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочихпрограммах скрепляется в списке В фигурой автора.Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных поопределенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.).Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данноелитературное явление, выбирает составитель программы. Минимальное количествопроизведений указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программахуказываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса,знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программскрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативностькасается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изученияв школе, разработанностью методических подходов и пр.Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому илииному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блокупредставляется наиболее целесообразным.Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: этообщие для изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общиепроблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логикеФГОС единство образовательного пространства достигается за счет формированияобщих компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся долженпопасть не на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал впредыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступеньвладения базовыми предметными компетенциями.Дополнительно для своей рабочей программы учитель вправе выбратьлитературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, приусловии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательныхсписков. Это направлено на повышение интерес школьников к предмету и их мотивациюк чтению.Предложенная структура списка обеспечить единство инвариантной части всехпрограмм и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей МОУТимирязевской средней щклы в самостоятельном выборе произведений.С целью подготовки к государственной итоговой аттестации разрабатываются сориентацией на три списка примерной программы.В таблице представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидетьпринцип; более детализированные списки представлены после таблицы.
Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ)
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А В СРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА«Слово о полкуИгореве» (к. XII в.)(8-9 кл)
Древнерусская литература –1-2 произведения на выбор,например: «Поучение»Владимира Мономаха, «Повестьо разорении Рязани Батыем»,«Житие Сергия Радонежского»,«Домострой», «Повесть оПетре и Февронии Муромских»,«Повесть о Ерше Ершовиче,сыне Щетинникове», «Житиепротопопа Аввакума, им самимнаписанное» и др.)(6-8 кл.)

Русский фольклор:сказки, былины, загадки,пословицы, поговорки, песня идр. (10 произведений разныхжанров, 5-7 кл.)

Д.И. Фонвизин«Недоросль» (1778 –1782)(8-9 кл.)

Н.М. Карамзин«Бедная Лиза» (1792)(8-9 кл.)

М.В.Ломоносов – 1стихотворение по выбору,например: «Стихи, сочиненныена дороге в Петергоф…» (1761),«Вечернее размышление оБожием Величии при случаевеликого северного сияния»(1743), «Ода на день восшествияна Всероссийский престол ЕяВеличества ГосударыниИмператрицыЕлисаветы Петровны 1747 года»и др. (8-9 кл.)Г.Р.Державин – 1-2стихотворения по выбору,например: «Фелица» (1782),«Осень во время осады Очакова»(1788), «Снигирь» 1800,«Водопад» (1791-1794),«Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.)И.А. Крылов – 3 басни повыбору, например: «Слон иМоська» (1808), «Квартет»(1811), «Осел и Соловей» (1811),«Лебедь, Щука и Рак» (1814),«Свинья под дубом» (не позднее1823) и др.(5-6 кл.)
А.С. Грибоедов«Горе от ума» (1821 –1824) (9 кл.)

В.А. Жуковский - 1-2 баллады повыбору, например: «Светлана»(1812), «Лесной царь» (1818); 1-2элегии по выбору, например:«Невыразимое» (1819), «Море»(1822) и др.(7-9 кл.)
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А.С. Пушкин«Евгений Онегин»(1823 —1831) (9 кл.),«Дубровский» (1832— 1833) (6-7 кл),«Капитанская дочка»(1832 —1836)(7-8 кл.).Стихотворения: «КЧаадаеву» («Любви,надежды, тихойславы…») (1818),«Песнь о вещемОлеге» (1822),«К***» («Я помнючудное мгновенье…»)(1825), «Зимнийвечер» (1825),«Пророк» (1826), «Воглубине сибирскихруд…» (1827), «Я васлюбил: любовь еще,быть может…»(1829), «Зимнее утро»(1829), «Я памятниксебе воздвигнерукотворный…»(1836)(5-9 кл.)

А.С. Пушкин - 10стихотворений различнойтематики, представляющихразные периоды творчества –по выбору, входят в программукаждого класса, например:«Воспоминания в Царском Селе»(1814), «Вольность» (1817),«Деревня» (181), «Редеетоблаков летучая гряда» (1820),«Погасло дневное светило…»(1820), «Свободы сеятельпустынный…» (1823),«К морю» (1824), «19 октября»(«Роняет лес багряный свойубор…») (1825), «Зимняя дорога»(1826), «И.И. Пущину» (1826),«Няне» (1826), «Стансы («Внадежде славы и добра…»)(1826), «Арион» (1827),«Цветок» (1828), «Не пой,красавица, при мне…» (1828),«Анчар» (1828), «На холмахГрузии лежит ночная мгла…»(1829), «Брожу ли я вдоль улицшумных…» (1829),«Кавказ» (1829), «Монастырьна Казбеке» (1829), «Обвал»(1829), «Поэту» (1830), «Бесы»(1830), «В начале жизни школупомню я…» (1830), «Эхо» (1831),«Чем чаще празднует лицей…»(1831), «Пир Петра Первого»(1835), «Туча» (1835), «Былапора: наш праздник молодой…»(1836) и др. (5-9 кл.)«Маленькие трагедии» (1830) 1-2по выбору, например: «Моцарти Сальери», «Каменный гость».(8-9 кл.)«Повести Белкина» (1830) - 2-3по выбору, например:«Станционный смотритель»,«Метель», «Выстрел» и др. (7-8кл.)Поэмы – 1 по выбору, например:«Руслан и Людмила» (1818—1820), «Кавказский пленник»(1820 – 1821), «Цыганы» (1824),«Полтава» (1828), «Медныйвсадник» (1833) (Вступление) и

Поэзия пушкинской эпохи,например:К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Баратынский (2-3стихотворения по выбору, 5-9 кл.)
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др.(7-9 кл.)Сказки – 1 по выбору, например:«Сказка о мертвой царевне и осеми богатырях» и др.(5 кл.)М.Ю.Лермонтов«Герой нашеговремени» (1838 —1840). (9 кл.)Стихотворения:«Парус» (1832),«Смерть Поэта»(1837), «Бородино»(1837), «Узник»(1837), «Тучи» (1840),«Утес» (1841),«Выхожу один я надорогу...» (1841).(5-9 кл.)

М.Ю.Лермонтов - 10стихотворений по выбору,входят в программу каждогокласса, например:«Ангел» (1831), «Дума» (1838),«Три пальмы» (1838), «Молитва»(«В минуту жизни трудную…»)(1839), «И скучно и грустно»(1840), «Молитва» («Я, МатерьБожия, ныне с молитвою...»)(1840), «Когда волнуетсяжелтеющая нива…» (1840), «ИзГёте («Горные вершины…»)(1840), «Нет, не тебя так пылкоя люблю…» (1841), «Родина»(1841), «Пророк» (1841), «Какчасто, пестрою толпоюокружен...» (1841), «Листок»(1841) и др. (5-9 кл.)Поэмы- 1-2 по выбору, например:«Песня про царя ИванаВасильевича, молодогоопричника и удалого купцаКалашникова» (1837), «Мцыри»(1839) и др.(8-9 кл.)

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.(1 сказка на выбор, 5 кл.)

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

Н.В.Гоголь Повести – 5 изразных циклов, на выбор,входят в программу каждогокласса, например: «Ночь передРождеством» (1830 – 1831),«Повесть о том, как поссорилсяИван Иванович с ИваномНикифоровичем» (1834),«Невский проспект» (1833 –1834), «Тарас Бульба» (1835),«Старосветские помещики»(1835), «Шинель» (1839) и др.(5-9 кл.)Ф.И. Тютчев –Стихотворения:«Весенняя гроза»(«Люблю грозу вначале мая…») (1828,

Ф.И. Тютчев - 3-4стихотворения по выбору,например: «Еще в полях белеетснег…» (1829, нач. 1830-х),«Цицерон» (1829, нач. 1830-х),

Поэзия 2-й половины XIX в.,например:А.Н.Майков, А.К.Толстой,Я.П.Полонский и др.(1-2 стихотворения по
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нач. 1850-х),«Silentium!» (Молчи,скрывайся и таи…)(1829, нач. 1830-х),«Умом Россию непонять…» (1866).(5-8 кл.)
А.А. ФетСтихотворения:«Шепот, робкоедыханье…» (1850),«Как беден наш язык!Хочу и не могу…»(1887).(5-8 кл.)
Н.А.Некрасов.Стихотворения:«Крестьянские дети»(1861), «Вчерашнийдень, часу вшестом…» (1848),«Несжатая полоса»(1854).(5-8 кл.)

«Фонтан» (1836), «Эти бедныеселенья…» (1855), «Есть в осенипервоначальной…» (1857),«Певучесть есть в морскихволнах…» (1865), «Нам не данопредугадать…» (1869), «К. Б.»(«Я встретил вас – и всебылое...») (1870) и др.(5-8 кл.)
А.А. Фет - 3-4стихотворения по выбору,например: «Я пришел к тебе сприветом…» (1843), «На стогесена ночью южной…» (1857),«Сияла ночь. Луной был полонсад. Лежали…» (1877), «Этоутро, радость эта…» (1881),«Учись у них – у дуба, уберезы…» (1883), «Я тебеничего не скажу…» (1885) и др.(5-8 кл.)Н.А.Некрасов- 1–2 стихотворения по выбору,например: «Тройка» (1846),«Размышления у парадногоподъезда» (1858), «ЗеленыйШум» (1862-1863) и др. (5-8 кл.)

выбору, 5-9 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),«Первая любовь» (1860) и др.; 1стихотворение в прозе на выбор,например: «Разговор» (1878),«Воробей» (1878), «Два богача»(1878), «Русский язык» (1882) идр. (6-8 кл.)Н.С.Лесков- 1 повесть по выбору,например: «НесмертельныйГолован (Из рассказов о трехправедниках)» (1880), «Левша»(1881), «Тупейный художник»(1883), «Человек на часах» (1887)и др.(6-8 кл.)М.Е.Салтыков-Щедрин
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- 2 сказки по выбору, например:«Повесть о том, как одинмужик двух генераловпрокормил» (1869), «Премудрыйпискарь» (1883), «Медведь навоеводстве» (1884) и др.(7-8 кл.)Л.Н.Толстой- 1 повесть по выбору,например: «Детство» (1852),«Отрочество» (1854), «Хаджи-Мурат» (1896—1904) и др.; 1рассказ на выбор, например:«Три смерти» (1858),«Холстомер» (1863, 1885),«Кавказский пленник» (1872),«После бала» (1903) и др.(5-8 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), «Спатьхочется» (1888) и др.(6-8 кл.)А.А.Блок- 2 стихотворения по выбору,например: «Перед грозой»(1899), «После грозы» (1900),«Девушка пела в церковномхоре…» (1905), «Ты помнишь? Внашей бухте сонной…» (1911 –1914) и др.(7-9 кл.)А.А.Ахматова- 1 стихотворение повыбору, например: «Смуглыйотрок бродил по аллеям…»(1911), «Перед весной бываютдни такие…» (1915), «Роднаяземля» (1961) и др.(7-9 кл.)Н.С.Гумилев- 1 стихотворение по выбору,например: «Капитаны» (1912),«Слово» (1921).(6-8 кл.)М.И.Цветаева

Проза конца XIX – началаXX вв., например:М.Горький, А.И.Куприн,Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,И.С.Шмелев, А.С. Грин(2-3 рассказа или повести повыбору, 5-8 кл.)
Поэзия конца XIX – началаXX вв., например:К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин,М.А.Волошин, В.Хлебников идр.(2-3 стихотворения повыбору, 5-8 кл.)
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- 1 стихотворение по выбору,например: «Моим стихам,написанным так рано…» (1913),«Идешь, на меня похожий»(1913), «Генералам двенадцатогогода» (1913), «Мне нравится,что вы больны не мной…»(1915), из цикла «Стихи к Блоку»(«Имя твое – птица в руке…»)(1916), из цикла «Стихи оМоскве» (1916), «Тоска породине! Давно…» (1934) и др.(6-8 кл.)О.Э.Мандельштам- 1 стихотворение по выбору,например: «Звук осторожный иглухой…» (1908),«Равноденствие» («Есть иволгив лесах, и гласных долгота…»)(1913), «Бессонница. Гомер.Тугие паруса…» (1915) и др.(6-9 кл.)В.В.Маяковский- 1 стихотворение повыбору, например: «Хорошееотношение к лошадям» (1918),«Необычайное приключение,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) «СобакеКачалова» (1925) и др.(5-6 кл.)М.А.Булгаков1 повесть по выбору, например:«Роковые яйца» (1924), «Собачьесердце» (1925) и др.(7-8 кл.)А.П.Платонов- 1 рассказ по выбору, например:«В прекрасном и яростном мире(Машинист Мальцев)» (1937),«Рассказ о мертвом старике»

Поэзия 20-50-х годов ХХ в.,например:Б.Л.Пастернак,Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,Н.М.Олейников и др.(3-4 стихотворения повыбору, 5-9 кл.)

Проза о ВеликойОтечественной войне,например:М.А.Шолохов,В.Л.Кондратьев, В.О.Богомолов, Б.Л.Васильев,В.В.Быков, В.П.Астафьев идр.(1-2 повести или рассказа –по выбору, 6-9 кл.)
Художественная проза очеловеке и природе, ихвзаимоотношениях,например:М.М.Пришвин,К.Г.Паустовский и др.(1-2 произведения – повыбору, 5-6 кл.)
Проза о детях, например:В.Г.Распутин,В.П.Астафьев,Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль,Ю.П.Казаков, В.В.Голявкини др.
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(1942), «Никита» (1945),«Цветок на земле» (1949) и др.(6-8 кл.)
М.М.Зощенко2 рассказа по выбору, например:«Аристократка» (1923), «Баня»(1924) и др.(5-7 кл.)А.Т. Твардовский1 стихотворение по выбору,например: «В тот день, когдаокончилась война…» (1948), «Осущем» (1957 – 1958), «Вся сутьв одном-единственном завете…»(1958), «Я знаю, никакой моейвины…» (1966) и др.; «ВасилийТеркин» («Книга про бойца»)(1942-1945) – главы по выбору.(7-8 кл.)А.И. Солженицын1 рассказ по выбору, например:«Матренин двор» (1959) или из«Крохоток» (1958 – 1960) –«Лиственница», «Дыхание»,«Шарик», «Костер и муравьи»,«Гроза в горах», «КолоколУглича» и др.(7-9 кл.)В.М.Шукшин1 рассказ по выбору, например:«Чудик» (1967), «Срезал» (1970),«Мастер» (1971) и др.(7-9 кл.)

(3-4 произведения по выбору,5-8 кл.)
Поэзия 2-й половины ХХ в.,например:Н.И. Глазков,Е.А.Евтушенко,А.А.Вознесенский,Н.М.Рубцов, Д.С.Самойлов,А.А. Тарковский,Б.Ш.Окуджава,В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц,И.А.Бродский, А.С.Кушнер,О.Е.Григорьев и др.(3-4 стихотворения повыбору, 5-9 кл.)
Проза русской эмиграции,например:И.С.Шмелев, В.В.Набоков,С.Д.Довлатов и др.(1 произведение – по выбору,5-9 кл.)

Проза и поэзия о подросткахи для подростков последнихдесятилетий авторов-лауреатов премий иконкурсов («Книгуру»,премия им. ВладиславаКрапивина, Премия Детгиза,«Лучшая детская книгаиздательства «РОСМЭН» идр., например:Н.Назаркин, А.Гиваргизов,Ю.Кузнецова, Д.Сабитова,Е.Мурашова, М.Аромштам,А.Петрова, С.Седов,С.Востоков , Э.Веркин,М.Аромштам,Н.Евдокимова, Н.Абгарян,М.Петросян, А.Жвалевскийи Е.Пастернак, Ая Эн,Д.Вильке и др.(1-2 произведения по выбору,5-8 кл.)Литература народов РоссииГ.Тукай, М.Карим,К.Кулиев, Р.Гамзатов и др.(1 произведение по выбору,5-9 кл.)
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Зарубежная литератураГомер «Илиада» (или «Одиссея»)(фрагменты по выбору)(6-8 кл.)Данте. «Божественная комедия»(фрагменты по выбору)(9 кл.)М. де Сервантес «Дон Кихот»(главы по выбору)(7-8 кл.)

Зарубежный фольклорлегенды, баллады, саги,песни(2-3 произведения повыбору, 5-7 кл.)

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

1–2 сонета по выбору,например:№ 66 «Измучась всем, я умеретьхочу...» (пер. Б. Пастернака), №68 «Его лицо - одно изотражений…» (пер. С.Маршака), №116 «Мешатьсоединенью двух сердец…» (пер.С. Маршака), №130 «Ее глаза назвезды не похожи…» (пер. С.Маршака).(7-8 кл.)Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главыпо выбору)( 6-7 кл.)Дж. Свифт «ПутешествияГулливера» (фрагменты повыбору)(6-7 кл.)Ж-Б. Мольер Комедии- 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.)Г.Х.Андерсен Сказки- 1 по выбору, например:«Стойкий оловянный солдатик»(1838), «Гадкий утенок» (1843).(5 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 радость заменит

Зарубежная сказочная ифантастическая проза,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.Льюис идр. (2-3 произведения повыбору, 5-6 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 повыбору, 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, 7-9кл)



175

А. де Сент-Экзюпери«Маленький принц»(1943)(6-7 кл.)

былое светлых чар...») (1815)(пер. Вяч.Иванова), «Стансы кАвгусте» (1816)(пер. А.Плещеева) и др.- фрагменты одной из поэм повыбору, например:«Паломничество ЧайльдГарольда» (1809 – 1811) (пер. В.Левика).(9 кл.)

Зарубежная проза о детях иподростках, например:М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт,Л.М.Монтгомери, А.деСент-Экзюпери,А.Линдгрен, Я.Корчак,Харпер Ли, У.Голдинг,Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер,П.Гэллико, Э.Портер,К.Патерсон, Б.Кауфман,Ф.Бёрнетт и др.(2 произведения по выбору,5-9 кл.)Зарубежная проза оживотных ивзаимоотношениях человека иприроды, например:Р.Киплинг, Дж.Лондон,Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелли др.(1-2 произведения повыбору, 5-7 кл.)Современные зарубежнаяпроза, например:А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк,К. ДиКамилло, М.Парр,Г.Шмидт, Д.Гроссман,С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчини др.(1 произведение по выбору,5-8 кл.)
При составлении рабочих программ следует учесть:
· В программе каждого класса должны быть представлены разножанровыепроизведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программакаждого года должна демонстрировать детям разные грани литературы.
· В программе должно быть предусмотрено возвращение к творчеству такихписателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. В этом случаевнутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающаянаращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углублениепредставлений об их творчестве.Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, гдеобучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в спискахосновной 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-тематическиеблоки, хорошо зарекомендовавшие себя на практике.Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основнойшколе

· Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
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· 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, авторское отступление, 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.2.2.2.3. Родной язык (русский)5 класс.Раздел 1. Язык и культураРусский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизничеловека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родномуязыку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русскийязык – язык русской художественной литературы.Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной идуховной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционногорусского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова снационально-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, краснадевица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная,Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературныхсказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных илитературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белогобычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха споварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление всовременных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки каквоплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальнойкультуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении сязыком жестов других народов.Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство.Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведенияхустного народного творчества и произведениях художественной литературы разныхисторических эпох.Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
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Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальнаяспецифика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик).Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика.Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связьопределённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями ит.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом,неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских,но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости– в тюркских языках и т.п.).Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по ихэтимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются кактаковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена сустаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, иимеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения.Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы ворфоэпических словарях.Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именахприлагательных, глаголах.Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки —рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная,же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты науровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия).Роль звукописи в художественном тексте.Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимальносоответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных,глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имёнсуществительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино –кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть).Основные грамматические нормы современного русского литературногоязыка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географическихназваний); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имёнсуществительных.Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями–а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) –корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работникитранспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые ипрофессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа
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существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора,тракторы – трактора и др.).Речевой этикетПравила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевогоэтикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулыобращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращенийсобственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, попрофессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степенивоспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния.Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулыобращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстЯзык и речь. Виды речевой деятельностиЯзык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатстворечи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки(скороговорки).Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.Текст как единица языка и речиТекст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формыописания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связипредложений и частей текста.Функциональные разновидности языкаФункциональные разновидности языка.Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительнымисуффиксами и т.д.).Резерв учебного времени6 класс.Раздел 1. Язык и культураКраткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурноесвоеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы.Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, несвойственных литературному языку и несущих информацию о способах веденияхозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др.Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований.Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованнойлексики в современном русском языке.Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современныенеологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.Национально-культурная специфика русской фразеологии. Историческиепрототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта,исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить рукуи т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.).
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Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм;заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение вкратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формахглагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшеговремени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др.Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употреблениясинонимов.Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенностиупотребления антонимов.Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенностиупотребления лексических омонимов.Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов илексических омонимов в речи.Основные грамматические нормы современного русского литературногоязыка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий;названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием иокончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч.существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч.существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стаканчаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных.Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичныеграмматические ошибки в речи.Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типомсклонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родомсуществительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду –одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник),особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов,мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен,торжествен – торжественен).Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формыимен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях исправочниках.Речевой этикетНациональные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения,лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость,использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения,позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятийэтика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы.Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и концаобщения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулыблагодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
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Язык и речь. Виды речевой деятельностиЭффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапыработы.Текст как единица языка и речиТекст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение,дефиниция, собственно описание, пояснение.Функциональные разновидности языкаРазговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структураустного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разныхчастях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основныесредства и правила создания и предъявления презентации слушателям.Публицистический стиль. Устное выступление.Язык художественной литературы. Описание внешности человека..Резервучебного времени7 класс.Раздел 1. Язык и культураРусский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка систорией общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политическиесобытия и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков.Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающиепредметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине уходаиз общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том численационально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русскомязыке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости.Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов.Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон,ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычныхслов как проблема культуры речи.Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастийпрошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения всловоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости,способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи.Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.Основные грамматические нормы современного русского литературногоязыка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственногочисла настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лицанастоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить,утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов вповелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типависящий – висячий, горящий – горячий.Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формыпричастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы всловарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм
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(махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать,удостаивать, облагораживать).Речевой этикетРусская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ среднийтемп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет наупотребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительныхжестов. Замещающие и сопровождающие жесты.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстЯзык и речь. Виды речевой деятельностиТрадиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактикиустного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др.,сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.Текст как единица языка и речиТекст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность,связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные,рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры.Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Текстыаргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.Функциональные разновидности языкаРазговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, какуправлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, егоязыковые и структурные особенности.Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация втекстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах.Притча. Резерв учебного времени8 классРаздел 1. Язык и культураИсконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, словапраславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские)слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источникразвития лексики русского литературного языка.Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современнойпублицистике.Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевойэтикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском,американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому инезнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и другихнародов.Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о]после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранногопроисхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] всловах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш;произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч ищ. Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи.Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе,разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов.Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.Основные грамматические нормы современного русского литературногоязыка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого сподлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласованиесказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женскогорода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженнымсочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения вколичественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола,две молодых женщины и две молодые женщины).Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси,обеих сестер – обоих братьев).Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим,выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько,большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современныхграмматических словарях и справочниках.Речевой этикетАктивные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания,возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающиепротивостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстЯзык и речь. Виды речевой деятельностиЭффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовыйэтапы работы.Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.Текст как единица языка и речиСтруктура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правилаэффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научномобщении.Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Видыкосвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса,критика аргументов, критика демонстрации.Функциональные разновидности языкаРазговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научнаядискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правилакорректной дискуссии.Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числеэлектронного), страницы дневника и т.д. Резерв учебного времени9 классРаздел 1. Язык и культураРусский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческаязначимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведенийхудожественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних ивнутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном
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русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный ростсловарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменениезначений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка,создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.Раздел 2. Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительныхвариантов в современных орфоэпических словарях.Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическаясочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚связанные с речевой избыточностью.Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы всовременных словарях. Словарные пометы.Основные грамматические нормы современного русского литературногоязыка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря,согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях сраспределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построениесловосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться наслово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составесловосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и техже падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений скосвенной речью.Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двуходнозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицыбы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишнихуказательных местоимений.Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматическихсловарях и справочниках. Словарные пометы.Речевой этикетЭтика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики.Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. ТекстЯзык и речь. Виды речевой деятельностиРусский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении всоциальных сетях. Контактное и дистантное общение.Текст как единица языка и речиВиды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков,диаграмм, схем для представления информации.Функциональные разновидности языкаРазговорная речь. Анекдот, шутка.Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы иязыковые особенности.Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.Публицистический стиль. Проблемный очерк.Язык художественной литературы. Диалогичность в художественномпроизведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.Резерв учебного времени
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Примерные темы проектных и исследовательских работПростор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.Из этимологии фразеологизмов.Из истории русских имён.Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова;словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моегокрая/России».Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русскомязыке. Мы живем в мире знаков.Роль и уместность заимствований в современном русском языке.Понимаем ли мы язык Пушкина?Этимология обозначений имен числительных в русском языке.Футбольный сленг в русском языке.Компьютерный сленг в русском языке.Названия денежных единиц в русском языке.Интернет-сленг.Этикетные формы обращения.Как быть вежливым?Являются ли жесты универсальным языком человечества?Как назвать новорождённого?Межнациональные различия невербального общения.Искусство комплимента в русском и иностранных языках.Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).Этикет приветствия в русском и иностранном языках.Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современныхСМИ. Сетевой знак @ в разных языках.Слоганы в языке современной рекламы.Девизы и слоганы любимых спортивных команд.Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель.Что общего и в чём различие.Язык и юмор.Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций,разработка личной странички для школьного портала и др.Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным вспоре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении всоциальных сетях» и2.2.2.4 Родная литература (русская)Искусство слово. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма).Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя,труд и творчество, творческая история произведения.Устное народное творчество. Русский фольклор.Былины.Герои и события былин в русской поэзии. Былинные мотивы в разных видаххудожественного творчества. Обращение поэтов к стихотворному переложению сюжетоврусских былин, его восхищение цельными героическими характерами былинных
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богатырей. Поэтическая сила и обаяние произведений. Былинные образы в творчествепоэта. Искренность и задушевность его стихотворенийДревнерусской литературы. Повесть временных лет. Русская летопись как жанристорического повествования. Отражение событий истории в летописях XI—XVII вв.«Повесть временных лет» как первый общерусский летописный свод. Источники повести— более ранние своды и записи.Древнерусская литература. Лихачев Д. «Слово о полку Игореве» и культура еговремени. Раздумья о России (сборник)/ Рассказы русских летописей XII-XIV вв.Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственностьпоколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность,жертвенность; семейные ценности.Русская литература XVIII векаН. М. Карамзин «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русскогоромантического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенскогоодиночества.А.Грин «Алыке паруса». Повествование о сбывшейся мечте. С детства Ассоль верила,что за ней приплывет принц на белом корабле с алыми парусами. Артур Грэй грезил оморе и хотел стать капитаном. Их желания сбылисьФ. Искандер «Сандро из Чегема» Проблема национального характера в книге. Сандропредставляла цепь невероятных приключений, изкоторыхон, как правило, выходилсчестью. Вполной мере Сандро начал проявлять своё мужество, ум, могучий темпераментисклонность кавантюрным приключениям ещё вмолодости, когда, став любовникомкнягини ираненный соперником, пользовался заботливой вначале, апотом ипросто пылкойопекой княгини.Традиции литературы XIX векаРодная природа в стихах поэтов XIX века.Образ родной природы в стихах русскихпоэтов (по выбору). Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная...».Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н.Творчество поэтов и писателей XIX века.Национальные черты в образах героев балладВ.А. Жуковского.Л.Н.Толстой. «Казаки» Идейно- художественные искания раннего Л.Н.Толстого.В.Каверин «Два капитана/ Открытая книга. Два капитана- книга о поиске - поискеистины, своего жизненного пути, своей моральной и нравственной позиции. Не случайноеё героями становятся капитаны – люди, которые ищут новые пути и ведут за собойдругих!Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке» « Повесть о настоящем человеке» -произведение Бориса Николаевича Полевого (настоящая фамилия Камов, 1908 -1981 гг.),посвящённое подвигу военного лётчика, героя Советского Союза А.П. МаресьеваЛ.Белых, Л.Пантелеев - «Республика Шкид» - Приключенческая, отчастиавтобиографическая, детская повесть о системе воспитания,обучения, управления в школеВ.Катаев «Белеет пару одинокий» - 1ч. Герои рассказа В. Катаева “Белеет парусодинокий” Петя и Гаврик – настоящие друзья, совершенно разные по своему характеру ипо-разному действующие в складывающихся ситуациях. Их черты характера, привычки ивзгляды главным образом проявляются в отношении этих ребят к окружающим и ихпоступках.Н.Рубцов . Стихотворение. Звезда полей - Русская природа также многолика. Четыревремени года сменяют друг друга, даря природе разный наряд: зеленый, нежный, багряно-золотой, яркий, белоснежный, как убранство девушки-невесты.Но настоящая русскаядуша, при всей своей многоликости (сколько всего намешано в загадочной русской душе),всегда умеет любить свою родину. Пусть ничем не знаменитую, затерянную «средиполей», вдали от шумных, больших городов, но такую милую, такую близкую
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А.И. Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет». Основная сюжетная линия рассказа иподтекст; художественная идея.А. Приставкин. «Ночевала тучка золотая». Образы детей в произведениях о ВеликойОтечественной войне. Гуманистический характер военной поэзии и прозыВ. Быков«Мертвым не больно»В. Астафьев «Трофейная пушка». Проза о Великой Отечественной войне. - 2ч.Б.Л. Васильев.Рассказ«В списках не значился». Название рассказа и его роль дляпонимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного.Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.В. Г. Распутин Проблема нравственности. Сохранение духовной памяти. «Прощание сМатерой»Современная литератураВ. Крапивин «Мальчик со шпагой». Роман-трилогия ВладиславаКрапивинао детскомотряде «Эспада» ..... Негативнаякритикасводилась, преимущественно, к позиции,согласно которой детям никогда не следует спорить со взрослыми.Р.Рождественский . Стихотворения.Автор рассуждает о бессмысленной войне, о зряпролитой крови юных ребят.Стихотворение «Давнее»- это память о давних страницах истории и о мужестве молодыхпарней.Р.Фраермаан «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви.Повесть о первойлюбви. Как дорого дается человеку любовь, какими подчас оборачивается муками,сомнениями, горестями, страданиями. И вместе с тем, как растет душа человека в этойлюбви.К.Булычев «Приключения Алисы. Цикл, серия книг Кира Булычёва в жанрефантастики для детей, подростков и взрослых, описывающихприключения Алисы.Девочка, с которой ничего не случится. Рассказы о жизни маленькой девочки в XXI веке,записанные ее отцом. Невероятные приключения школьницы Алисы Селезневой вкосмическом пространстве.2.2.2.5. Иностранный язык (английский)Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагаетприменение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычныхкоммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся дляпродолжения образования в школе или в системе среднего профессиональногообразования.Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижениеобучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределахтематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка,так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык каксредство межличностного и межкультурного общения.Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков иразвития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опытосновано на межпредметных 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 ихрешения.Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
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Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги.Молодежная мода.Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровоепитание, отказ от вредных привычек.Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы иотношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы.Переписка с зарубежными сверстниками.Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Рольиностранного языка в планах на будущее.Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.Окружающий мирПрирода: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающейсреды. Жизнь в городе/ в сельской местности.Средства массовой информацииРоль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовойинформации: пресса, телевидение, радио, Интернет.Страны изучаемого языка и родная странаСтраны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическоеположение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности:национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.Коммуникативные уменияГоворениеДиалогическая речьСовершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметногосодержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос,диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороныкаждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.Монологическая речьСовершенствование умений строить связные высказывания с использованиемосновных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой ибез опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/иливербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.АудированиеВосприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разнойглубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основногосодержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативнойзадачи.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 иинтересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умениеопределять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте.Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемойинформации предполагает умение выделить значимую информацию в одном илинескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов дляаудирования – до 1,5 минут.Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочнымпониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется нанесложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некотороеколичество незнакомых языковых явлений.ЧтениеЧтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения вих 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 художественногопроизведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям иинтересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействоватьна эмоциональную сферу школьников.Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложныхаутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе.Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объемтекстов для чтения – до 700 слов.Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемойинформации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некотороеколичество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,построенных на 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,выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
· написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формулречевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражатьблагодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120слов, включая адрес;
· составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложениерезультатов проектной деятельности.
· делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания всоответствии с коммуникативной задачей.Языковые средства и навыки оперирования имиОрфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов. Правильное использование знаковпрепинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.Фонетическая сторона речиРазличения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки ихадекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
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коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членениепредложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношенияразличных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения наслужебных словах.Лексическая сторона речиНавыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболеераспространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.Грамматическая сторона речиНавыки распознавания и употребления в речи нераспространенных ираспространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненныхпредложений.Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типовпредложения: 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 вразных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных,указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных);количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительныхвидо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголови их эквивалентов; предлогов.Социокультурные знания и умения.Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знанияо национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
· знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
· сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранномязыке, их символике и культурном наследии;
· сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранномязыке, их символике и культурном наследии;
· знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании,проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.),распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
· представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и странизучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известныхдостопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру)страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературына изучаемом иностранном языке;
· умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуацияхформального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые встранах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочнуюлексику);
· умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке;оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневногообщения.
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Компенсаторные уменияСовершенствование умений:
· переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
· использовать в качестве опоры при порождении собственных высказыванийключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
· прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительнопоставленных вопросов и т. д.;
· догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемымсобеседником жестам и мимике;
· использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковыхсредств.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 поаналогии, заполнение таблиц;
· работать с разными источниками на иностранном языке: справочнымиматериалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
· планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темыисследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и ихинтерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация саргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочнымпроектом, взаимодействие в группе с другими участниками 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 илингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,мультимедийными средствами);
· участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.

2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий)В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделитьсодержательные линии:коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,говорении, чтении и письме;• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими иорфографическими средствами языка;• социокультурная осведомлённость 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 развитиякоммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками иязыковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а такжеуровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторыминостранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенциинеразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные
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содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета«Иностранный язык».Предметное содержание речи1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и чертыхарактера человека.2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.Покупки.3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах набудущее.6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,Интернет).8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическоеположение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди,их вклад в науку и мировую культуру.Виды речевой деятельности/Коммуникативные уменияГоворениеДиалогическая речьУмение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение кдействию, диалог - обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2минуты (9 класс).Монологическая речьУмение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры напрочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительнуюнаглядность.Объём монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9классы). Продолжительность монолога 1 —1,5 минуты (9 класс).АудированиеУмение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио-и видеотексты с разнойглубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, свыборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости откоммуникативной задачи и функционального типа текста.Жанры текстов: прагматические, публицистические.Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересамучащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя иодноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных наполностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторыенезнакомые слова. Время звучания текста - до 1 минуты.Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах,содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковыхявлений. Время звучания текстов - до 1,5 минуты.Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимуюинформацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматическогохарактера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов - до 1,5 минуты.Чтение
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Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различнойглубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости откоммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительноечтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочнымпониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,прагматические.Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,песня и др.Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересамучащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать наэмоциональную сферу школьников.Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложныхаутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметноесодержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов длячтения —600—700 слов.Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различныхприёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) иоценки полученной информации. Объём текста для чтения - около 500 слов.Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текстили несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста длячтения -около 350 слов.Письменная речьумение:-делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственныхвысказываниях;-писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражатьпожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);-заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указыватьимя, фамилию, пол, гражданство, адрес);-писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткиесведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о наём; выражать благодарностьи т. д.). Объём личного письма – 100-140 слов, включая адрес.Языковые знания и навыкиОрфографияПравила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки ихприменения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.Фонетическая сторона речиНавыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второгоиностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы иситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме около 1000 единиц.Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику,реплики-клише речевого этикета.Основныеспособысловообразования:1) аффиксация:• существительных ссуффиксами-ung (die Lsung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (dieMathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
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• прилагательных ссуффиксами-ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);• существительных и прилагательных с префиксом un-(dasUngн ck, ungн cklich);• существительныхиглаголовспрефиксами: vor-(der Vorort, vorbereiten); mit-(dieMitverantwortung,mitspielen);•глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками другими словами в функции иприставок типа erz hlen, wegwerfen.2) словосложение:• существительное + существительное (dasArbeitszimmer);• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);• прилагательное + существительное (dieFremdsprache);• глагол + существительное (dieSchwimmhalle);3) конверсия (переход одной части речи вдругую):• образование существительных от прилагательных(dasBlau, derJunge);•образование существительных от глаголов (dasLernen, dasLesen).Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии,антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.Грамматическая сторона речиЗнакомство с новыми грамматическими явлениями.Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно илирецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельностиучащихся» в Тематическом планировании.Нераспространённые и распространённые предложения:• безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer);• предложения с глаголами legen, stellen, hngen, требующими после себя дополнение вAkkusativи обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?(LchhngedasBildandieWand);• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhabenи др., требующими после себяInfinitivс zu;• побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!;• все типы вопросительныхпредложений;•предложения с неопределѐнно-личным местоимениемman(ManschmcktdieStadtvorWeihnachten);• предложениясинфинитивнойгруппойum ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Вeher zulesen);• сложносочинѐнныепредложенияссоюзамиdenn, darum, deshalb (Ihm gefllt das Dorfleben,denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).• сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, obи др. (Er sagt, dass er gut in Matheist);• сложноподчинѐнныепредложенияпричиныссоюзамиweil, da (Er hat heute keine Zeit, weiler viele Hausaufgaben machen muss);• сложноподчинѐнныепредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du Lust hast, komm zumir zu Besuch);• сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als,nachdem);• сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (сотносительными местоимениями die, deren, dessen);• сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit);•распознавание структуры предложения по формальным признакам: поналичию/отсутствию инфинитивных оборотов: um... zu+ Infinitiv, statt... zu+ Infinitiv,ohne... zu+ Infinitiv);• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом habenв Perfekt;• сильные глаголы со вспомогательным глаголом seinв Perfekt(kommen, fahren, gehen);
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• Präteritumслабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum,Futur(anfangen, beschreiben);• временные формы в Passiv(Präsens, Präteritum);• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt,Präteritum(sichanziehen, sichwaschen);• распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевогоартиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных инаречий; предлогов, имеющих двойное управление, пред-логов, требующих Dativ,предлогов, требующих Akkusativ;• местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand);• Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времѐн;• количественные числительные и порядковые числительные.Социокультурные знания и уменияУмение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания онационально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения другихпредметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранномязыке, их символике и культурном наследии;• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (впитании, проведении выходных дней, основных национальных праздников),распространѐнными образцами фольклора;• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих навтором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирноизвестных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировуюкультуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемоминостранном языке;• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуацияхформального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые встранах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочнуюлексику);• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказыватьпомощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.Компенсаторные умения• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевыеслова, план к тексту, тематический словарь ит. д.;• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленныхвопросов;• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседникомжестам и мимике;• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.Общеучебные умения и универсальные способы деятельностиФормируются умения:• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации,извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точнойинформации;
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• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,словарями, интернет-ресурсами, литературой;• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.Специальные учебные уменияФормируются умения:• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;• семантизировать слова на основе языковой догадки;• осуществлять словообразовательный анализ слов;• выборочно использовать перевод;• пользоваться двуязычным и толковым словарями.
2.2.2.7. История России. Всеобщая историяПрограмма учебного предмета «История» на уровне основного общего образованияразработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса поотечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качествашкольного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма,формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.Общая характеристика примерной программы по истории.Целью школьного исторического образования является формирование уучащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязьвсех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире,важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировуюисторию, формирование личностной позиции по основным этапам развития российскогогосударства и общества, а также современного образа России.Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний,ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующихфедеральных государственных образовательных стандартах основного общегообразования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории вшколе:

· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческогообщества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России вовсемирно-историческом процессе;
· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечествумногонациональному Российскому государству, в соответствии с идеямивзаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократическихценностей современного общества;
· развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различныхисточниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматриватьсобытия в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи ивзаимообусловленности;
· формирование у школьников умений применять исторические знания в учебнойи внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном обществе.В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса поотечественной истории базовыми принципами школьного исторического образованияявляются:
· идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессовстановления и развития российской государственности, формирования государственной
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территории и единого многонационального российского народа, а также его основныхсимволов и ценностей;
· рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового историческогопроцесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и всовременном мире;
· ценности гражданского общества – верховенство права, социальнаясолидарность, безопасность, свобода и ответственность;
· воспитательный потенциал исторического образования, его исключительнаяроль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
· общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействиягосударств и народов в новейшей истории.
· познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
· формирование требований к каждой ступени непрерывного историческогообразования на протяжении всей жизни.Методической основой изучения курса истории в основной школе являетсясистемно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных,метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организацииактивной познавательной деятельности школьников.Методологическая основа преподавания курса истории в школе зарождается наследующих образовательных и воспитательных приоритетах:
· принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основнымрезультатам научных исследований;
· многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса каксовокупности усилий многих поколений, народов и государств;
· многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства иобщества;
· исторический подход как основа формирования содержания курса имежпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарногоцикла;
· антропологический подход, формирующий личностное эмоциональноокрашенное восприятие прошлого;
· историко-культурологический подход, формирующий способности кмежкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общегообразования.Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качествеобязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебногогода), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.Изучение предмета «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.Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории иистории России.Знакомство обучающихся при получении основного общего образования спредметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщейистории способствует формированию общей картины исторического пути человечества,разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывностиисторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление
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о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и ролиРоссии в мировом историческом процессе.Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательныйинтерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умениясоотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных,национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картойкак источником информации о расселении человеческих общностей, расположениицивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развитиясоциокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеетопределяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира,социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формированиитолерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоенииназначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных,изобразительных и вещественных исторических источников.Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России идругих стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации исобытия, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории,оценивать различные исторические версии событий и процессов.Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих егонародов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такойподход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности вшироком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города,представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителейтрадиций рода и семьи.Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается враскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи сведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизациикурсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий ипроцессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементоврегиональной истории и компаративных характеристик.Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать умолодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. Приэтом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах,прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как примергражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивныйпафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победамипредков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в другихобластях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труднарода по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой,формирование российского общества на сложной многонациональной иполиконфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки,согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традициитрудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой ввосприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироватьсяпредставление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед.В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции,гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которыхпредставление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным.Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы
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нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелыеиспытания.Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире.В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народовРоссии, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укрепленииэкономических, социальных, политических и других связей между народами. Следуетподчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российскогогосударства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность отвнешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное иэкономическое развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения идр. Одной из главных задач школьного курса истории является формированиегражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент наидее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействиягосударства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав иобязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правовогосознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности,местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии,научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии иорганизации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословногопредставительства.Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов поистории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историюповседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на перифериишкольного курса отечественной истории. Школьники должны знать и пониматьдостижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великиепроизведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиесяоткрытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской имировой культуры.Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессеисторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадияхисторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либовнутриполитические или внешнеполитические факторы.Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории вкачестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будетстроиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изученияисторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые историческиекатегории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыкиисториографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени),сравнительного анализа.
История России. Всеобщая историяИстория РоссииОт Древней Руси к Российскому государствуВведениеРоль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российскойистории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли вРоссии.Народы и государства на территории нашей страны в древностиЗаселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенностиперехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной
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Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлическихорудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии вСеверной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннемжелезном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э.Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифскоецарство. Дербент.Восточная Европа в середине I тыс. н.э.Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос ославянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на триветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Ихсоседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй иполитическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат.Хазарский каганат. Волжская Булгария.Образование государства РусьИсторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э.Формирование новой политической и этнической карты континента.Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблемаобразования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русскиекнязья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной иСеверной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле.Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.Русь в конце X – начале XII в.Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси.Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины.Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник,тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьямиВладимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах.Русская церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина.Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения.Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика имеждународные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак),странами Центральной, Западной и Северной Европы.Культурное пространствоРусь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека.Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и ихвоспитание. Календарь и хронология.Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства.Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности,берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появлениедревнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописногожанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения ВладимираМономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства:Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.Ремесло. Военное дело и оружие.Русь в середине XII – начале XIII в.
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Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли,управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская,Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская иНовгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русскихземель в евразийском контексте.Формирование региональных центров культуры: летописание и памятникилитературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полкуИгореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире,церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.Русские земли в середине XIII - XIV в.Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков.Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русскихземель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель отордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства ивключение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская иПсковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород всистеме балтийских связей.Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси.Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. УсилениеМосковского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закреплениепервенствующего положения московских князей.Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви вордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковскогоискусства. Соборы Кремля.Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XVвв. Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города икочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в.,нашествие Тимура.Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирскоеханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство.Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа,Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западоми Востоком.Культурное пространствоИзменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершениеммонгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связии коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народовЕвразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый.Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.Формирование единого Русского государства в XV векеБорьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московскомкняжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.:политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великимкняжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвыв православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгородаи Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связейМосковского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппаратауправления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая
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государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковноестроительство. Московский Кремль.Культурное пространствоИзменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти.Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковнаяборьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русскогогосударства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожениеза три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство.Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковскийпериоды.Региональный компонентНаш регион в древности и средневековье.Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI векеКняжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества впервой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским иКазанским ханствами, посольства в европейские государства.Органы государственной власти. Приказная система: формирование первыхприказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малаядума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений.Государство и церковь.Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжескойвласти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубскаявойна с Польшей и Литвой.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланамиШуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. ЕресиМатвея Башкина и Феодосия Косого.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избраннаярада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характеренародного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местногосамоуправления.Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение ослужбе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включенияСреднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымскимханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях.Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины ирезультаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича наСибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые инеслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о«заповедных летах». Формирование вольного казачества.Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорскиенароды. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцыиз стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российскомгосударстве. Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричныйтеррор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствияопричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых импреобразований. Цена реформ.
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Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление БорисаГодунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством.Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечныхчерт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечениецарской династии Рюриковичей.Смута в РоссииДинастический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство БорисаГодунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семействаРомановых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы исамозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийствосамозванца.Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннегокризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В.Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступлениев войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор обизбрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовскогогарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. ПатриархГермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое ивторое ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли».Освобождение Москвы в 1612 г.Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание нацарство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями противцентральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю.Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву.Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутноговремени.Россия в XVII векеРоссия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощениякрестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярскойдумы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел.Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земскогосамоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. ПравительствоБ.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол вЦеркви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки.Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализациирегионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля севропейскими странами, Прибалтикой, Востоком.Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город,духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в.Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г.Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский
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Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа1654 г.Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов состранами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты справославным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации,распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание БогданаХмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война междуРоссией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведскаявойна 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовскоеосадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. ОтношенияРоссии со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империейЦин. Культурное пространствоЭпоха Великих географических открытий и русские географические открытия.Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и ВасилияПояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев.Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение.Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтническиеотношения. Формирование многонациональной элиты.Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилищеи предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейскойи восточной культур в быту высших слоев населения страны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве.Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. СоборПокрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, НовыйИерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский,Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи.Парсунная живопись.Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. ПерепискаИвана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усилениесветского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода какпроводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольскомприказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.Региональный компонентНаш регион в XVI – XVII вв.Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империиРоссия в эпоху преобразований Петра IПричины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия иЕвропа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи.Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы.Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей.Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельныеверфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга.Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма ипротекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его ролив управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политикепо отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном
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управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения(ревизии).Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша),городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда.Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота.Рекрутские наборы.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода.Положение конфессий.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в.Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в началевойны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход.Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир иего последствия.Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей.Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского началав культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечениеиностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта игражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальныхучебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера.Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятникираннего барокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальнойкоммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светскиегосударственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании.Изменения в положении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ ПетраI врусской культуре.После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты.Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьерыА.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинетминистров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлениии политической жизни страны.Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. ПереходМладшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османскойимперией.Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усилениероли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий впромышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В.Ломоносов и И.И. Шувалов.Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетнейвойне. Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28июня 1762г.Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла IВнутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных
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земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политикаправительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможеннойполитики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамотыдворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие»империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Созданиедворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейскогокупечества в налоговой сфере и городском управлении.Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидацияукраинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирскогоказачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечениюиностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным инехристианским конфессиям.Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне:крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Правапомещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство.Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков вразвитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостныхоброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Росттекстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей.Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины,Прохоровы, Демидовы и др.Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и ихроль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки.Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире.Обеспечение активного внешнеторгового баланса.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание подпредводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостническийхарактер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияниевосстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи.Н.И.Панин и А.А.Безбородко.Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей.П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством.Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управленияНовороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска,Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польскогогосударства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов иПруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских ибелорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши занациональную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский иШвейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземномморе. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли,публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина.
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Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах.А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светскойкультуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой странзарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей ижанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.).Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-зарубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческомупрошлому России к концу столетия.Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянскойусадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны –главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатскаяэкспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучениероссийской словесности и развитие литературного языка. Российская академия.Е.Р.Дашкова.М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки иобразования.Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве,Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведениядля юношества из дворянства. Московский университет – первый российскийуниверситет.Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование егогородского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокков архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурныхассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И.Баженов, М.Ф.Казаков.Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения.Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в.Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.Народы России в XVIII в.Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношениюк исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы.Формирование черты оседлости.Россия при Павле IОсновные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма черезотказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического иполицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и еевлияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичнойзнатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта1801 года.Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.Региональный компонентНаш регион в XVIII в.Российфская империя в XIX – начале XX вв.Россия на пути к реформам (1801–1861)Александровская эпоха: государственный либерализмПроекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы.Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственногоуправления. М.М. Сперанский.
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Отечественная война 1812 г.Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Войнасо Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой историиXIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России послепобеды над Наполеоном и Венского конгресса.Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польскаяконституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайныеорганизации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества.Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.Николаевское самодержавие: государственный консерватизмРеформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственнаярегламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция,кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос.Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология:«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональнойбюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия иЗападная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия иреволюции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымскаявойна. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.Крепостнический социум. Деревня и городСословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик икрестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенностив России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двухстолиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городскоесамоуправление.Культурное пространство империи в первой половине XIX в.Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественнойкультуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культгражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русскоймузыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники.Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русскогогеографического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культураповседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культуракак часть европейской культуры.Пространство империи: этнокультурный облик страныНароды России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религийРоссийской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество,протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенностиадминистративного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польскоевосстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война.Движение Шамиля.Формирование гражданского правосознания. Основные теченияобщественной мыслиЗападное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционногомировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основадворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формированиегенерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появлениенаучных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение
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либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этикадекабристов.Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов вформировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальнаяидеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складываниетеории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французскогосоциализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пунктобщественных дебатов.Россия в эпоху реформПреобразования Александра II: социальная и правовая модернизацияРеформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскомуобществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земскаяи городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа иразвитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности вправовом строе страны. Конституционный вопрос.Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.«Народное самодержавие» Александра IIIИдеология самобытного развития России. Государственный национализм.Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничениеобщественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие.Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей.Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство вэкономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика.Консервация аграрных отношений.Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитическихинтересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленностьТрадиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение икрестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств.Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической исоциальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и егоособенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательскиеспособы его решения.Культурное пространство империи во второй половине XIX в.Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городскойкультуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати.Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная имассовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры.Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание.Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества.Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка,театр. Архитектура и градостроительство.Этнокультурный облик империиОсновные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи.Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы СреднейАзии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второйполовине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы
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национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальнаяполитика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации.Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос.Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур инародов.Формирование гражданского общества и основные направленияобщественных движенийОбщественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности.Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд).Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность.Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма,марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативнаямысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм.Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционноеподполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеологияи практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и еераскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространениемарксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союзборьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.Кризис империи в начале ХХ векаНа пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост.Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра.Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия –мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур.Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристикаи борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства.Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризисаимперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты инационально-культурные движения. Россия в системе международных отношений.Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризмаНиколай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министравнутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения».«Банкетная кампания».Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов.Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, среднихгородских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийскаяоктябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовыедвижения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе среволюцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве.Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.
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Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания вI Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.Общество и власть после революцииУроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования.П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенностьпреобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальныепартии и фракции в Государственной Думе.Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.Россия в преддверии мировой катастрофы.«Серебряный век» российской культурыНовые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческиеценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства».Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка.«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва междуобразованным обществом и народом.Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формированиерусской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.Региональный компонентНаш регион в XIX в.Всеобщая историяИстория Древнего мираЧто изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н.э.» и «н.э.»).Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные историческиенауки.Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условияжизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верованияпервобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность,изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли.Возникновение древнейших цивилизаций.Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.Древний ВостокДревние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформаторЭхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы ипирамиды.Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятияжителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселениеевреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветныесказания.Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибельимперии. Персидская держава: военные походы, управление империей.Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды исказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Созданиеобъединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и
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подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли.Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научныезнания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.Античный мир: понятие. Карта античного мира.Древняя ГрецияНаселение Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства наКрите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада»и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос.Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждениедемократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения,политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшиесражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле.Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война.Возвышение Македонии.Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа иобразование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр.Спортивные состязания; Олимпийские игры.Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского иее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.Древний РимНаселение Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды обосновании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление изаконы. Верования древних римлян.Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия.Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство вДревнем Риме.От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь.Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория,управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римскойимперии на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римскойимперии.Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторскоеискусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досугримлян.Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.История средних вековСредние века: понятие и хронологические рамки.Раннее СредневековьеНачало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварскихкоролевств.Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия,общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов:этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи.Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя.Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй,завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений встранах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннегоСредневековья.Византийская империя в IV—XIвв.: территория, хозяйство, управление.Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и



212

церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов.Культура Византии.Арабы в VI—ХIвв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама.Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.Зрелое СредневековьеСредневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальноеземлевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образжизни.Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянскаяобщина.Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи игильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения.Преследование еретиков.Государства Европы в XII—ХVвв. Усиление королевской власти в странахЗападной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованныхгосударств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж.д’Арк. Германские государства вXII—XVвв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейскомполуострове. Итальянские республики в XII—XVвв. Экономическое и социальноеразвитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIVв. (Жакерия,восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.Византийская империя и славянские государства в XII—XVвв. Экспансия турок-османов и падение Византии.Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире.Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты.Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской икрестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре.Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и ихтворения.Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов,управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава:общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков,управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные,борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийскихкняжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока.Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозныеверования населения. Культура.Историческое и культурное наследие Средневековья.История Нового времениНовое время: понятие и хронологические рамки.Европа в конце ХV — начале XVII в.Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты.Политические, экономические и культурные последствия географических открытий.Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI —начале XVIIв. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширениевнутреннего и мирового рынка.
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Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI— началеXVIIв.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государствв Европе.Начало Реформации; М.Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война вГермании. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церквипротив реформационного движения. Религиозные войны.Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значениереволюции.Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты междуевропейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальскиймир. Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.Английская революция XVIIв.: причины, участники, этапы. О.Кромвель. Итоги изначение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIIIвв.:начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положениесословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитиеестественных наук, французские просветители XVIIIв. Война североамериканскихколоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».Французская революция XVIIIв.: причины, участники. Начало и основные этапыреволюции. Политические течения и деятели революции. Программные игосударственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.Европейская культура XVI—XVIIIвв. Развитие науки: переворот в естествознании,возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. ВысокоеВозрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Новоговремени. Стили художественной культуры XVII—XVIIIвв. (барокко, классицизм).Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIIIв. Европейскиеконфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальныезахваты европейских держав.Страны Востока в XVI—XVIII вв.Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов,начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае.Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава вЯпонии.Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновскиевойны. Падение империи. Венский конгресс; Ш.М.Талейран. Священный союз.Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности встранах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространениесоциалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическоеразвитие европейских стран в 1815—1849гг.: социальные и национальные движения,реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальныхполитических течений и партий; возникновение марксизма.Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — отВторой империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии;К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашениеГерманской империи; О.Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
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Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХв.: экономика, социальныеотношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865).А.Линкольн.Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США вконце ХIХ в.Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистическийкапитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитиетранспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основныхсоциальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение ипрофсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководителисоциалистического движения.Страны Азии в ХIХ в.Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия:распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства,освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумныевойны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава,преобразования эпохи Мэйдзи.Война за независимость в Латинской АмерикеКолониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формывыступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимыхгосударств.Народы Африки в Новое времяКолониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественныеотношения. Выступления против колонизаторов.Развитие культуры в XIX в.Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования.Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стилихудожественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр.Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.Международные отношения в XIX в.Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе.Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новыелидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формированиевоенно-политических блоков великих держав.Историческое и культурное наследие Нового времени.Новейшая история.Мир к началу XXв. Новейшая история: понятие, периодизация.Мир в 1900—1914 гг.Страны Европы и США в 1900—1914гг.: технический прогресс, экономическоеразвитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальныедвижения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917гг.: традиционные общественныеотношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений вколониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХв. в странах Азии(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917гг. Руководителиосвободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

Всеобщая история История России5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА Народы и государства на территории нашей
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Первобытность.Древний ВостокАнтичный мир. Древняя Греция.Древний Рим.

страны в древности

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XVвв.Раннее СредневековьеЗрелое СредневековьеСтраны Востока в Средние векаГосударства доколумбовой Америки.

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв.Восточная Европа в середине I тыс. н.э.Образование государства РусьРусь в конце X – начале XII в.Культурное пространствоРусь в середине XII – начале XIII в.Русские земли в середине XIII - XIV в.Народы и государства степной зоныВосточной Европы и Сибири в XIII-XVвв.Культурное пространствоФормирование единого Русского государствав XV векеКультурное пространствоРегиональный компонент7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. От абсолютизма кпарламентаризму. Первыебуржуазные революцииЕвропа в конце ХV — начале XVIIв.Европа в конце ХV — начале XVIIв.Страны Европы и Северной Америки всередине XVII—ХVIIIв.Страны Востока в XVI—XVIIIвв.

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУРоссия в XVI векеСмута в РоссииРоссия в XVII векеКультурное пространствоРегиональный компонент

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVIIIв.Эпоха Просвещения.Эпоха промышленного переворотаВеликая французская революция

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ:ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИРоссия в эпоху преобразований ПетраIПосле Петра Великого: эпоха «дворцовыхпереворотов»Россия в 1760-х – 1790- гг. ПравлениеЕкатерины II и Павла IКультурное пространство Российскойимперии в XVIII в.Народы России в XVIII в.Россия при Павле IРегиональный компонент9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XIX в.Мир к началу XX в. Новейшаяистория. Становление и расцветиндустриального общества. Доначала Первой мировой войны
Страны Европы и Северной Америки впервой половине ХIХв.Страны Европы и Северной Америки вовторой половине ХIХв.

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX –НАЧАЛЕ XX ВВ.
Россия на пути к реформам (1801–1861)Александровская эпоха: государственныйлиберализмОтечественная война 1812 г.Николаевское самодержавие:государственный консерватизмКрепостнический социум. Деревня и городКультурное пространство империи в первой
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Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы иСША в конце ХIХв.Страны Азии в ХIХв.Война за независимость в ЛатинскойАмерикеНароды Африки в Новое времяРазвитие культуры в XIXв.Международные отношения в XIXв.Мир в 1900—1914гг.

половине XIX в.Пространство империи: этнокультурныйоблик страныФормирование гражданского правосознания.Основные течения общественной мысли
Россия в эпоху реформПреобразования Александра II: социальная иправовая модернизация«Народное самодержавие» АлександраIIIПореформенный социум. Сельское хозяйствои промышленностьКультурное пространство империи во второйполовине XIX в.Этнокультурный облик империиФормирование гражданского общества иосновные направления общественныхдвиженийКризис империи в начале ХХ векаПервая российская революция 1905-1907гг.Начало парламентаризмаОбщество и власть после революции«Серебряный век» российской культурыРегиональный компонент

2.2.2.8. ОбществознаниеОбществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системеобщего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой,ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданскойидентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ,гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в областисоциальных отношений.Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общегообразования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке вобществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещаетпроблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология,политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание насовременные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостнойкартины мира и жизни человека в нем.Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личностиобучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способностиобучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимыевыводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработкуумений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегосясовременного общества.Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образованияопирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебнымпредметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура»,«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем поуказанным учебным предметам.
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Человек. Деятельность человекаБиологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека иживотного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизничеловека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченнымивозможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд,учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизничеловека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные иделовые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.ОбществоОбщество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы.Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и ихвзаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальныепроблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризиси пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашужизнь. Современное российское общество, особенности его развития.Социальные нормыСоциальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественныенравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественныеценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственныйвыбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности.Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль вжизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль:общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковомвозрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человекаи общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.Сфера духовной культурыКультура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современногообщества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки вРоссии. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Системаобразования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственнаяитоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии.Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовнойкультуры общества. Влияние искусства на развитие личности.Социальная сфера жизни обществаСоциальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальныйстатус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте.Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейныеценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликтыи пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения междунациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российскогогосударства.Политическая сфера жизни обществаПолитика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, егосущественные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политикагосударства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства.Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы иреферендумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасностьполитического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественнойжизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление.
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Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы ихразрешения.Гражданин и государствоНаше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации –основной закон государства. Конституционные основы государственного строяРоссийской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративноегосударство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления вРоссийской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции.Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации.Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. ГражданствоРоссийской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина вРоссийской Федерации. Конституционные обязанности гражданина РоссийскойФедерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмыреализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основныемеждународные документы о правах человека и правах ребенка.Основы российского законодательстваСистема российского законодательства. Источники права. Нормативный правовойакт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и видыправонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпцияневиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовыхдоговоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей.Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовойдоговор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья подзащитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и правдетей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовыхотношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания.Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений.Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статусанесовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних.Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенностирегулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфереобразования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертввооруженных конфликтов.ЭкономикаПонятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсыи потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики.Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда.Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньгии их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок ирыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль.Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современныйработник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государствав экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет.Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежнаякарта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционногобанковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховыеуслуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции вреальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан.Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление
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домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы ипассивы. 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 и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающейсреды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализоватьзаложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучениигеографии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различныхтеоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлятьих с объективными реалиями жизни.География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научногознания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими,этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми дляразвития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин,природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географииотражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и еепространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальнойгеополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихсяумения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования,анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументироватьполученные выводы.Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,моделирование), освоения практического применения научных знаний основано намежпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика»,«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,«Литература» и др.Развитие географических знаний о Земле.Введение. Что изучает география.Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, ДревняяГреция, Древний Рим). Появление первых географических карт.География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древнихарабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского путив Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий.Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территорииЕвразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды).Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северногополюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследованияверхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера).Значение освоения космоса для географической науки.Географические знания в современном мире. Современные географические методыисследования Земли.Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
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Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашупланету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты.Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца.Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – каксистема измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности такихявлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевоевращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.Изображение земной поверхности.Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическаякарта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут.Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местнымпризнакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и вприроде. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составлениепростейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта –особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты.Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы.Географические координаты: географическая широта. Географические координаты:географическая долгота. Определение географических координат различных объектов,направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.
Природа Земли.Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли.Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые иих значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления наземной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формырельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течениемвремени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной иабсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификациягор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельефдна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковыйсклон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и ихоткрытия.Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды.Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость.Движение воды в океане – волны, течения.. Воды суши. Реки на географической карте и вприроде: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и ихпроисхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота.Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища.Человек и гидросфера.Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха.Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение.Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температурыот географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферныеосадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическоеотображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажностьвоздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработкарезультатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующиефакторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли.Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.
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Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизньна поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных ибезлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействиечеловека на природу. Охрана природы.
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке.Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие оприродном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы.Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки:географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.Человечество на Земле.Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Странына карте мира.Освоение Земли человеком.Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географическихисследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт.Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне,греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского,Страбона).Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко даГама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман,С. Дежнев).Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи,В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин,Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П.Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен иМ.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция накорабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин,Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного изизученных маршрутов.Главные закономерности природы Земли.Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты.Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия.Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на обликЗемли.Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясоватмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразиеклимата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных массЗемли. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияниеклиматических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственнойдеятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей взависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разностиатмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте,расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части.Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений.Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.
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Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительныеособенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и егоотличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и егоотличительные особенности.Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географическойоболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичностьи их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картамзональности в природе материков). Высотная поясность.Характеристика материков Земли.Южные материки. Особенности южных материков Земли.Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф иполезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климатаотдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики.Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки,политическая карта.Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата,пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычинефти и газа).Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн инепроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местногонаселения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов,национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств).Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, сразвитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования,особенности природы материка. Эндемики.Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленькийматерик, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особогокультурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых иразвитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страныосновывается на своих ресурсах).Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скоплениеостровов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черныеострова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожупо сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и«многочисленные острова»).Южная Америка. Географическое положение, история исследования иособенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самыйвлажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменениеприроды. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизациина жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности образажизни населения и хозяйственной деятельности).Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный иудаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человекомАнтарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современныеисследования и разработки в Антарктиде.Северные материки. Особенности северных материков Земли.Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследованияСеверной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат,внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон натерритории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.
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Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное населениеи потомки переселенцев).Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – какодной из ведущих стран современного мира.Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф иполезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климатана хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота,современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культурарегиона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокоеразвитие стран региона, один из главных центров мировой экономики).Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона,благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственнойпродукции и продовольствия в более развитые европейские страны).Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияниеюжного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)),продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкойпромышленности (одежды, обуви)).Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона(на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центрвозникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов иих отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точкапланеты).Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющейразличные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культурурегиона).Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней,периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие итесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм,католицизм).Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрациянаселения в плодородных речных долинах), население (большая численность и«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) икультура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна изсамых «бедных и голодных территорий мира»).Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитиистран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов ипортов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характернырезкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самоговысокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощныхцентров цивилизаций – Индии и Китая).Взаимодействие природы и общества.Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельностьлюдей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимостьмеждународного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитиеприродоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраныприроды, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).
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Территория России на карте мира.Характеристика географического положения России. Водные пространства,омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия накарте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль вхозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVIвв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоенияи заселения территории России в XIX – XXI вв.Общая характеристика природы России.Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территорииРоссии. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России.Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторыобразования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых натерритории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построениепрофиля рельефа.Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующиефакторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон,антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементовклимата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечинсуммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса итипы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатическиеявления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа склиматическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определениезенитального положения Солнца.Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенностироссийских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр.Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупныеводохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России.Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные ипочвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного иживотного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсыРоссии.Природно-территориальные комплексы России.Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК):природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районированиетерритории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры илесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса.Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейшихпо площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат;влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод иландшафтов).Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми;влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенностирасселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв назаливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)).Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центрРусского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного,Балтийского, Белого и Каспийского морей).Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которыхповлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты),
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и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатствопочвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние наприроду, и жизнь людей).Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы,значение.Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенностиприроды (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природныеотличия территории полуострова; уникальность природы)).Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны;особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природныеотличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования;богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияниеконтинентальности 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 природыморей, ресурсы, значение. Северный морской путь.Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа;зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения теплаи влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади,изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русскойравниной).Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования иэкологические проблемы.Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитиефизико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами имногочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота,характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинностьрельефа, 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,континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическоестроение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв,особенности природы).Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образованиекотловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность,современные экологические проблемы и пути решения).Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горныххребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге имуссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных итундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов).Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования,особенности природы).Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, историяисследования, особенности природы).Население России.Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды.Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного имиграционного прироста/убыли. Характеристика половозрастной структуры населения



226

России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России.Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населенияРоссии. Религии народов России. Географические особенности размещения населенияРоссии. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённыхпунктов. Города России их классификация.География своей местности.Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатическиеособенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища.Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности.Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенностинаселения своего региона.Хозяйство России.Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятиехозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства.Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации.Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевойсостав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой составживотноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК.Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основныеместа лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетическийкомплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная игазовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенностиразмещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития.Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения.Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс.Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения.ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическаяпромышленность. 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.Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.Хозяйство своей местности.Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристикахозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства,специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.Районы России.Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формированиятерритории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения,географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйстваЦентрального района. Хозяйство Центрального района. 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-ресурсныйпотенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальнойструктуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структурыхозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
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Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенноститерриториальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейшихотраслей хозяйства.Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенноститерриториальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслейхозяйства.Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение,ресурсы.Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсныйпотенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальнойструктуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население ихарактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население ихарактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальнойструктуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население ихарактеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальнойструктуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапыосвоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структурыхозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.Азиатская часть России.Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы ипроблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальнойструктуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы ипроблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальнойструктуры хозяйства, 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.Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Рольтерритории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. Географияважнейших отраслей хозяйства.Россия в мире.Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономическогоразвития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировомхозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и географияэкспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.Примерные темы практических работ1. Работа с картой «Имена на карте».2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученныхмаршрутов путешественников.3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.4. Определение координат географических объектов по карте.5. Определение положения объектов относительно друг друга:
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6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалывысот и глубин.8. Определение азимута.9. Ориентирование на местности.10. Составление плана местности.11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементоврельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека.14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.15. Описание объектов гидрографии.16. Ведение дневника погоды.17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксациярезультатов, обработка результатов наблюдений) .18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров,диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных.20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферногодавления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности.21. Изучение природных комплексов своей местности.22. Описание основных компонентов природы океанов Земли.23. Создание презентационных материалов об океанах на основе различныхисточников информации.24. Описание основных компонентов природы материков Земли.25. Описание природных зон Земли.26. Создание презентационных материалов о материке на основе различныхисточников информации.27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования.28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностейгеографического положения России.30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения.31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении иизучении территории России.32. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России.33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа,полезных ископаемых на территории России.34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России.35. Описание элементов рельефа России.36. Построение профиля своей местности.37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографииРоссии .38. Описание объектов гидрографии России.39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационногобаланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля натерритории России.40. Распределение количества осадков на территории России, работа склиматограммами.41. Описание характеристики климата своего региона.42. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации.43. Описание основных компонентов природы России.
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44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различныхисточников информации.45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и ихособенностей.47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков,схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географиинаселения России.48. Определение особенностей размещения крупных народов России.49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного приростанаселения в разных частях России.50. Чтение и анализ половозрастных пирамид.51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частяхРоссии.53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснениепричин, составление схемы.54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионовРоссии.55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.56. Описание основных компонентов природы своей местности.57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностяхнаселения своей местности на основе различных источников информации.58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономическихрайонов и федеральных округов РФ.59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков,схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России.60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданнымхарактеристикам.61. Создание презентационных материалов об экономических районах России наоснове различных источников информации.62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающихэкономические, политические и культурные взаимосвязи России с другимигосударствами.
2.2.2.10. МатематикаCодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классовобъединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая,геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическаялиния, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач,историческая линия.Элементы теории множеств и математической логикиСогласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается вразличные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением сэлементами теории множеств.Множества и отношения между нимиМножество, характеристическое свойство множества, элемент множества,пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности,включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознаваниеподмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера.Операции над множествами
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Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнениемножества, Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.Элементы логикиОпределение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательствоот противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.ВысказыванияИстинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания.Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условныевысказывания (импликации).Содержание курса математики в 5–6 классахНатуральные числа и нульНатуральный ряд чисел и его свойстваНатуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображениенатуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральныхчисел при решении задач.Запись и чтение натуральных чиселРазличие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа,поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседнимиразрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.Округление натуральных чиселНеобходимость округления. Правило округления натуральных чисел.Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём,математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.Действия с натуральными числамиСложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними,нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентовсложения и вычитания.Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними,умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощьюприкидки и обратного действия.Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения,распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмоввыполнения арифметических действий.Степень с натуральным показателемЗапись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий ввыражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащихстепень.Числовые выраженияЧисловое выражение и его значение, порядок выполнения действий.Деление с остаткомДеление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления состатком. Практические задачи на деление с остатком.Свойства и признаки делимостиСвойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9,10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решениепрактических задач с применением признаков делимости.Разложение числа на простые множителиПростые и составные числа, решето Эратосфена.Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители.Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители,основная теорема арифметики.
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Алгебраические выражения.Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраическоговыражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметическихдействий, преобразование алгебраических выражений.Делители и кратныеДелитель и его свойства, общий делитель двух более чисел, наибольший общийделитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное иего свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способынахождения наименьшего общего кратного.ДробиОбыкновенные дробиДоля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления.Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразованиесмешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и делениеобыкновенных дробей.Арифметические действия со смешанными дробями.Арифметические действия с дробными числами.Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.Десятичные дробиЦелая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей вобыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичныхдробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей.Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечныедесятичные дроби.Отношение двух чиселМасштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применениепропорций и отношений при решении задач.Среднее арифметическое чиселСреднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двухчисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднегоарифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.ПроцентыПонятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известномупроценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач спроцентами.ДиаграммыСтолбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.Изображение диаграмм по числовым данным.Рациональные числаПоложительные и отрицательные числаИзображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модульчисла, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными иотрицательными числами. Множество целых чисел.Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестверациональных чисел. Действия с рациональными числами.Решение текстовых задачЕдиницы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между
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величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена,количество, стоимость.Задачи на все арифметические действияРешение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,чертежей, других средств представления данных при решении задачи.Задачи на движение, работу и покупкиРешение несложных задач на движение в противоположных направлениях, водном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач насовместную работу. Применение дробей при решении задач.Задачи на части, доли, процентыРешение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач напроценты и доли. Применение пропорций при решении задач.Логические задачиРешение несложных логических задач. Решение логических задач с помощьюграфов, таблиц.Основные методы решения текстовых задач: арифметический, переборвариантов.Наглядная геометрияФигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости:прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник,прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники.Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двухокружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерениядлины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерениеи построение углов с помощью транспортира.Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измеренияплощади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигурна клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед,призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур.Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развертокмногогранников, цилиндра и конуса.Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.Изображение симметричных фигур.Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.История математикиПоявление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов наДревнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел.Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа.Решето Эратосфена.Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта.
Почему ?
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системымер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий.Содержание курса математики в 7–9 классахАлгебраЧислаРациональные числа
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Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия срациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.Иррациональные числаПонятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры
доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в геометрии.Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.

Тождественные преобразованияЧисловые и буквенные выраженияВыражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместопеременных.Целые выраженияСтепень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений,содержащих степени с натуральным показателем.Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение,вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадратсуммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителяза скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратныйтрёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.Дробно-рациональные выраженияСтепень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений:сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменныхв дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведениеалгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями:сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень.Преобразование выражений, содержащих знак модуля.Квадратные корниАрифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащихквадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня,внесение множителя под знак корня.Уравнения и неравенстваРавенстваЧисловое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.УравненияПонятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильностиуравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).Линейное уравнение и его корниРешение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количествокорней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.Квадратное уравнение и его корниКвадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминантквадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использованиеформулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение намножители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корнейквадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения.Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.Дробно-рациональные уравненияРешение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональныхуравнений.
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Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод заменыпеременной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений.
Простейшие иррациональные уравнения вида , .
Уравнения вида .Уравнения в целых числах.Системы уравненийУравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными.Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графическийметод, метод сложения, метод подстановки.Системы линейных уравнений с параметром.НеравенстваЧисловые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливостинеравенств при заданных значениях переменных.Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определениянеравенства (область допустимых значений переменной).Решение линейных неравенств.Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств:использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Записьрешения квадратного неравенства.Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.Системы неравенствСистемы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с однойпеременной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств начисловой прямой. Запись решения системы неравенств.ФункцииПонятие функцииДекартовы координаты на плоскости. Формирование представлений ометапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический,графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессеисследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке.Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежуткизнакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания,наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.Представление об асимптотах.Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.Линейная функцияСвойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой.Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента исвободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям:прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямойчерез данную точку и параллельной данной прямой.Квадратичная функцияСвойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графикаквадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции,множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.Обратная пропорциональность
Свойства функции . Гипербола.
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Графики функций. Преобразование графика функции для построения
графиков функций вида .

Графики функций , , , .
Последовательности и прогрессииЧисловая последовательность. Примеры числовых последовательностей.Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства.Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членоварифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.Решение текстовых задачЗадачи на все арифметические действияРешение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,чертежей, других средств представления данных при решении задачи.Задачи на движение, работу и покупкиАнализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении,соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.Задачи на части, доли, процентыРешение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач напроценты и доли. Применение пропорций при решении задач.Логические задачиРешение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический,перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач(геометрические и графические методы).Статистика и теория вероятностейСтатистикаТабличное и графическое представление данных, столбчатые и круговыедиаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостейреальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков.Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое,медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия истандартное отклонение.Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила.Закономерности в изменчивых величинах.Случайные событияСлучайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы).Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах иблагоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты сравновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты сиспользованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложениявероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева.Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий.Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях вжизни.Элементы комбинаторикиПравило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и числосочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числомравновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах сприменением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача.Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.
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Случайные величиныЗнакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретныхслучайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойстваматематического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей.Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении,обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.ГеометрияГеометрические фигурыФигуры в геометрии и в окружающем миреГеометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии«фигура».Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и еёсвойства, виды углов, многоугольники, круг.Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрическихфигур.МногоугольникиМногоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторыхмногоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники.Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник.Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углытреугольника. Неравенство треугольника.Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция,равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника,квадрата.Окружность, кругИх элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая кокружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников,четырёхугольников, правильных многоугольников.Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением иколичеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме,сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.ОтношенияРавенство фигурСвойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.Параллельность прямыхПризнаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.Теорема Фалеса.Перпендикулярные прямыеПрямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединныйперпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.ПодобиеПропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признакиподобия.Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.Измерения и вычисленияВеличиныПонятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины.Величина угла. Градусная мера угла.Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей.Единицы измерения площади.
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Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измеренияобъёмов.Измерения и вычисленияИнструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольномтреугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементовтреугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площадитреугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности иплощади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов.Теорема косинусов.РасстоянияРасстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние междуфигурами.Геометрические построенияГеометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшиепостроения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра кпрямой, угла, равного данному,Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними,стороне и двум прилежащим к ней углам.Деление отрезка в данном отношении.Геометрические преобразованияПреобразованияПонятие преобразования. Представление о метапредметном понятии«преобразование». Подобие.ДвиженияОсевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинациидвижений на плоскости и их свойства.Векторы и координаты на плоскостиВекторыПонятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике,разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.КоординатыОсновные понятия, координаты вектора, расстояние между точками.Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.Применение векторов и координат для решения простейших геометрическихзадач. История математикиВозникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделыматематики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональныечисла. Потребность в иррациональных числах. Школа ПифагораЗарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквеннойсимволики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корнейалгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х.Абель, Э.Галуа.Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объектына язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различныхсистем координат.Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача ошахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.
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Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма,Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон иАристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратуракруга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер,Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх оразмерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерениерасстояния от Земли до Марса.Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский,П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацкихнаук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш.
Содержание курса математики в 7-9 классах (углублённый уровень)АлгебраЧислаРациональные числаСравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные ибесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичнойдроби.Иррациональные числаПонятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действияс иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнениеиррациональных чисел. Множество действительных чисел.Представления о расширениях числовых множеств.Тождественные преобразованияЧисловые и буквенные выраженияВыражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместопеременных.Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений,содержащих степени с натуральным и целым показателем.МногочленыОдночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степеньмногочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание,умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулысокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулыпреобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленовна множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использованиеформул сокращённого умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный видмногочлена с одной переменной.Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение на множителиквадратного трёхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделениеполного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата.Понятие тождестваТождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве.Дробно-рациональные выраженияАлгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целымпоказателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях.Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общемузнаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.
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Преобразование выражений, содержащих знак модуля.Иррациональные выраженияАрифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных ввыражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразованиевыражений, содержащих квадратные корни.Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях,содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ыхстепеней.Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащихстепень с рациональным показателем.УравненияРавенстваЧисловое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.УравненияПонятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравненийи уравнениях-следствиях.Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразованияуравнений.Методы решения уравненийМетоды равносильных преобразований, метод замены переменной, графическийметод. Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремыВиета для уравнений степени выше 2.Линейное уравнение и его корниРешение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейноеуравнение с параметром.Квадратное уравнение и его корниДискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения.Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратныхуравнений: графический метод решения, использование формулы для нахождения корней,разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета.Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратноеуравнение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений с параметрами.Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.Дробно-рациональные уравненияРешение дробно-рациональных уравнений.
Простейшие иррациональные уравнения вида: ;

и их решение. Решение иррациональных уравнений вида
.

Системы уравненийУравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейноеуравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения сдвумя переменными.Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумяпеременными: линии на плоскости.Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.Представление о равносильности систем уравнений.Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графическийметод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейныхуравнений. Система линейных уравнений с параметром.
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Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений.Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы.НеравенстваЧисловые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливостинеравенств при заданных значениях переменных.Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательствонеравенств. Неравенства о средних для двух чисел.Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства.Представление о равносильности неравенств.Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств.Линейное неравенство с параметром.Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств:использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Записьрешения квадратного неравенства.Квадратное неравенство с параметром и его решение.
Простейшие иррациональные неравенства вида: ; ;

.
Обобщённый метод интервалов для решения неравенств.Системы неравенствСистемы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с однойпеременной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных.Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системынеравенств.Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейногонеравенства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумяпеременными. Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными.ФункцииПонятие зависимостиПрямоугольная система координат. Формирование представлений ометапредметном понятии «координаты». График зависимости.ФункцияСпособы задания функций: аналитический, графический, табличный. Графикфункции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессови решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения,множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность,возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение,периодичность. Исследование функции по её графику.Линейная функцияСвойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейнойфункции в зависимости от её коэффициентов.Квадратичная функцияСвойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положениеграфика квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов. Использованиесвойств квадратичной функции для решения задач.Обратная пропорциональность
Свойства функции . Гипербола. Представление об асимптотах.
Степенная функция с показателем 3Свойства. Кубическая парабола.
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Функции , , . Их свойства и графики. Степенная функция с
показателем степени больше 3.Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия,растяжение/сжатие, отражение.Представление о взаимно обратных функциях.Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции.Последовательности и прогрессииЧисловая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности.Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Суммированиепервых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаясягеометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии.Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.Метод математической индукции, его применение для вывода формул,доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость.Решение текстовых задачЗадачи на все арифметические действияРешение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,чертежей, других средств представления данных при решении задачи.Решение задач на движение, работу, покупкиАнализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении,соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.Решение задач на нахождение части числа и числа по его частиРешение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач.Логические задачиРешение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.Основные методы решения задачАрифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления одругих методах решения задач (геометрические и графические методы).Статистика и теория вероятностейСтатистикаТабличное и графическое представление данных, столбчатые и круговыедиаграммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательныестатистические показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшеезначения числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах,дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии.Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила.Закономерности в изменчивых величинах.Случайные опыты и случайные событияСлучайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы).Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах иблагоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты сравновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты сиспользованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложениявероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимыеиспытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей.Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности.Элементы комбинаторики и испытания БернуллиПравило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний.Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможныхэлементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов
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комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в сериииспытаний Бернулли.Геометрическая вероятностьСлучайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности.Случайный выбор числа из числового отрезка.Случайные величиныДискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерноедискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. РаспределениеБернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение,умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия истандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числауспехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерениевероятностей и точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии,страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайныхситуациях.ГеометрияГеометрические фигурыФигуры в геометрии и в окружающем миреГеометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии иобласти на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметномпонятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектрисаугла и её свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг.Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрическихфигур.МногоугольникиМногоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники.Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства ипризнаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников.Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника.Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция.Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. ТеоремаВариньона.Окружность, кругИх элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и ихсвойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности длятреугольников. Вписанные и описанные окружности для четырёхугольников.Вневписанные окружности. Радикальная ось.Фигуры в пространстве (объемные тела)Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением иколичеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах,сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.ОтношенияРавенство фигурСвойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признакиравенства треугольников. Признаки равенства параллелограммов.Параллельность прямыхПризнаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса.Перпендикулярные прямые
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Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства.ПодобиеПропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признакиподобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.Измерения и вычисленияВеличиныПонятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины.Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого углапрямоугольного треугольника.Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей.Единицы измерения площади.Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. Измерениеобъёма. Единицы измерения объёмов.Измерения и вычисленияИнструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованиемтригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника,параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площадивыпуклого четырёхугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадькругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника.Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения впрямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла.Теорема косинусов. Теорема синусов.Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы ибиссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая.Теорема Чевы.РасстоянияРасстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние междуфигурами.Равновеликие и равносоставленные фигуры.Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма фигуры.Геометрические построенияГеометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.Инструменты для построений. Циркуль, линейка.Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла,перпендикуляра к прямой, угла, равного данному.Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними,стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам.Деление отрезка в данном отношении.Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек,метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия).Этапы решения задач на построение.Геометрические преобразованияПреобразованияПредставление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования вматематике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования).ДвиженияОсевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинациидвижений на плоскости и их свойства.Подобие как преобразование
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Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательстваутверждений и решения задач.Векторы и координаты на плоскостиВекторыПонятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторныйбазис, разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторовпо базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике.КоординатыОсновные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координатысередины отрезка. Уравнения фигур.Применение векторов и координат для решения геометрических задач.Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек.История математикиВозникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделыматематики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональныечисла. Потребность в иррациональных числах. Школа ПифагораЗарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквеннойсимволики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корнейалгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х.Абель, Э.Галуа.Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объектына язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различныхкоординат.Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача ошахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма,Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон иАристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратуракруга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер,Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх оразмерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерениерасстояния от Земли до Марса.Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский,П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацкихнаук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш.
2.2.2.11. ИнформатикаПрограмма разработана с целью реализации инженерного образования на уровнеосновного общего образования при изучении учебного предмета «Информатика».При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихсяформируется информационная и алгоритмическая культура; умения формализации иструктурирования 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; развивается
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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;навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе скомпьютерными программами и в с е т и Интернет, умения соблюдать нормыинформационной этики и права.
ВведениеИнформация и информационныепроцессыИнформация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могутбыть обработаны автоматизированной системой и информация как сведения,предназначенные для восприятия человеком.Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных.Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретныхданных.Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованиеми передачей данных.Компьютер – универсальное устройство обработки данныхАрхитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняяэнергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики.Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы.Роботизированныепроизводства,аддитивныетехнологии(3D-принтеры).Программное обеспечение компьютера.Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития.Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различныхвидов носителей. Носители информации в живой природе.История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристиккомпьютеров. 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 – конечнаяпоследовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов даннойдлины в данном алфавите.Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавиттекстов на русском языке.Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другомалфавите; кодовая таблица, декодирование.Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичномалфавите.Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода –длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д.Количество информации, содержащееся в сообщении.Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации.Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII.Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов.
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Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным отдвоичного.Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки.Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.ДискретизацияИзмерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представленииаудиовизуальных и других непрерывных данных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY.Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранениемизображений и звуковых файлов.Системы счисленияПозиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представлениячисел в позиционных системах счисления.Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления.Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая иразвернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024.Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичнойв десятичную.Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральныхчисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную иобратно.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 количествавариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных издвух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения идополнения.Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна.Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и»(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не»(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логическихопераций.Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.Логические операции следования (импликация) и равносильности(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики.Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики.Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (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 (сдлинами ребер).
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Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующиевершины. 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 формальногоописания исполнителя. Ручное управление исполнителем.Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмическийязык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа –запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическоеустройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями,выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программноеуправление самодвижущимся роботом.Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем.Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическомязыке. Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый имисполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровыхдатчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числедвижущимися) устройствами.АлгоритмическиеконструкцииКонструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейныхалгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательностивыполняемых действий от исходных данных.Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания).Простые и составные условия. Запись составных условий.Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условиемвыполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до началавыполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.Инвариант цикла.Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций вразличных алгоритмических языках.Разработкаалгоритмов 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, четырехданных чисел;
· нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
· заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем вводачисел;
· нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательностиили массива;
· нахождение минимального (максимального) элемента массива.
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Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов ввыбранной среде программирования.Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот,Черепашка, Чертежник и др.Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных иалгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций смассивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичнойсистемах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида).Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе,выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическомязыке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования,тестирование.Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова,пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).Знакомство с документированием программ. Составление описание программы пообразцу.Анализ алгоритмовСложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемойпамяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ,выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры короткихпрограмм, выполняющих обработку большого объема данных.Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множествевходных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данномурезультату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовыххарактеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми спомощью формул.РобототехникаРобототехника – наука о разработке и использовании автоматизированныхтехнических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков(касания, расстояния, света, звука и др.Примеры роботизированных систем (система управления движением втранспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управлениеотопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики.Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой:исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управлениероботами.Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами.Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение допрепятствия", "следование вдоль линии" и т.п.Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладкапрограммы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнениеалгоритмов управления роботом.МатематическоемоделированиеПонятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели иот словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров приработе с математическими моделями.Компьютерные эксперименты.Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решениинаучно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение
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математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов,уточнение модели.Использование программных систем и сервисовФайловая системаПринципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основныеоперации при работе с файлами: 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 космических наблюдений, файл промежуточных данных приматематическом моделировании сложных физических процессов и др.).Архивирование и разархивирование.Файловый менеджер.Поиск в файловой системе.Подготовка текстов и демонстрационныхматериаловТекстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово,символ).Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматированиятекстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов.Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов,ссылок и др. История изменений.Проверка правописания, словари.Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания,расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскомуделу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат ианнотация.Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентациюаудиовизуальных объектов.Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графическихобъектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа собластями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости иконтрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевыепреобразования.Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровыхфотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовыеоперации: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов икомпонентов. Диаграммы, планы, карты.Электронные (динамические) таблицыЭлектронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной,относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании.Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построениеграфиков и диаграмм.Базы данных. Поиск информацииБазы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовойбазе. Связи между таблицами.Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации.Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари.Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины.
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Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационныетехнологииКомпьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная системаимен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномныеданные, результаты физических 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 обновленияпрограммного обеспечения и др.Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблемаподлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайтыи документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новойинформации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей:электронная почта, чат, форум, телеконференция и др.Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средствИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личнаяинформация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства.Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики иИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языкипрограммирования, адресация в сети Интернет и др.).2.2.2.12. ФизикаФизическое образование в основной школе должно обеспечить формирование уобучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическимиявлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройстви приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихсяпредставлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, наосвоение обучающимися 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.Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся уменийбезопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научныеисследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять инаучно аргументировать полученные выводы.Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизниосновано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика»,«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасностижизнедеятельности», «История», «Литература» и др.Физика и физические методы изучения природыФизика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описаниефизических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектовприроды.
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Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений.Международная система единиц.Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный методпознания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.Механические явленияМеханическое движение. Материальная точка как модель физического тела.Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины,необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение,скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейноедвижение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третийзакон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Силаупругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела.Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя.Трение в природе и технике.Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа.Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного видамеханической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленнуюось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работпри использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициентполезного действия механизма.Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменениядавления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенкисосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерениеатмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление наразличных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газана погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс.Механические волны в 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 встроении твердых тел, жидкостей и газов.Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотическогодвижения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменениявнутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примерытеплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии вмеханических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел.Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии прииспарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимостьтемпературы кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации.Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловыхмашинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПДтепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.Электромагнитные явленияЭлектризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два родаэлектрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический
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заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники иизоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи.Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрическиезаряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и еесоставные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрическихзарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивлениепроводников. Единицы сопротивления.Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельноесопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельноесоединение проводников.Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощностьэлектрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля -Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитногополя на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и силаЛоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор.Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияниеэлектромагнитных излучений на живые организмы.Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Законпрямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Законпреломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображениепредмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система.Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.Квантовые явленияСтроение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения ииспускания света атомами. Линейчатые спектры.Опыты Резерфорда.Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна опропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер.Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияниерадиоактивных излучений на живые организмы.Строение и эволюция ВселеннойГеоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природанебесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическаяприрода Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большоговзрыва.Примерные темы лабораторных и практических работЛабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятсяследующие типы:1. Проведение прямых измерений физических величин2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от нихпараметра (косвенные измерения).3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) пообнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с
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представлением результатов в виде графика или таблицы.5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин исравнение заданных соотношений между ними).6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторныхработ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит отособенностей рабочей программы и УМК.Проведение прямых измерений физических величин1. Измерение размеров тел.2. Измерение размеров малых тел.3. Измерение массы тела.4. Измерение объема тела.5. Измерение силы.6. Измерение времени процесса, периода колебаний.7. Измерение температуры.8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.9. Измерение силы тока и его регулирование.10. Измерение напряжения.11. Измерение углов падения и преломления.12. Измерение фокусного расстояния линзы.13. Измерение радиоактивного фона.Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от нихпараметра (косвенные измерения)1. Измерение плотности вещества твердого тела.2. Определение коэффициента трения скольжения.3. Определение жесткости пружины.4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкостьтело.5. Определение момента силы.6. Измерение скорости равномерного движения.7. Измерение средней скорости движения.8. Измерение ускорения равноускоренного движения.9. Определение работы и мощности.10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.11. Определение относительной влажности.12. Определение количества теплоты.13. Определение удельной теплоемкости.14. Измерение работы и мощности электрического тока.15. Измерение сопротивления.16. Определение оптической силы линзы.17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной частиот плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела.18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, еенезависимости от площади.Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) пообнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины инезависимости от массы.2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы ижесткости.3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры.4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.
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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 ивещества.10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженнойчасти. 11. Исследование зависимости одной физической величины от другой спредставлением результатов в виде графика или таблицы.12. Исследование зависимости массы от объема.13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движениибез начальной скорости.14. Исследование зависимости скорости от времени и пути приравноускоренном 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 отжесткости 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 величини сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубкеот температуры.2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости приравноускоренном движении пройденному пути.3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводникаили двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.Знакомство с техническими устройствами и их конструирование5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.6. Конструирование ареометра и испытание его работы.7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.8. Сборка электромагнита и испытание его действия.9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).10. Конструирование электродвигателя.11. Конструирование модели телескопа.12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.13. Оценка своего зрения и подбор очков.14. Конструирование простейшего генератора.15. Изучение свойств изображения в линзах.2.2.2.13. БиологияБиологическое образование в основной школе должно обеспечить формированиебиологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальныхособенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальномсуществе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живойприродой.Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихсяценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
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интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.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 «Биология» способствует формированию у обучающихся умениябезопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования,анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументироватьполученные выводы.Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,моделирование), освоения практического применения научных знаний основано намежпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,«Литература» и др.Живые организмыБиология – наука о живых организмахБиология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии впознании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правилповедения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологическихобъектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами иинструментами.Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание,дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность иизменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.Клеточное строение организмовКлетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изученияклетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальнаяклетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов.Многообразие организмовКлеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов.Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы.Среды жизниСреда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособленияорганизмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни вводной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособленияорганизмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родногокрая. Царство РастенияБотаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе ижизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани иорганы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений.Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Средыобитания растений. Сезонные явления в жизни растений.Органы цветкового растенияСемя. 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 генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкованиелиста. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия.Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов.Распространение плодов.
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Микроскопическое строение растенийРазнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строениекорня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическоестроение листа.Жизнедеятельность цветковых растенийПроцессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии,почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечныхпродуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности.Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений.Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемывыращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленыхрастений.Многообразие растенийПринципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшиерастения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности имногообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. ОтделГолосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные.Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемыхрастениями.Царство БактерииБактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизничеловека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р.Коха и Л. Пастера.Царство ГрибыОтличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе,жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь приотравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами.Лишайники, их роль в природе и жизни человека.Царство ЖивотныеМногообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наукао животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системыорганов животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных.Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы иинстинкты). Разнообразие отношений животных в природе.Одноклеточные животные или ПростейшиеОбщая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значениепростейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животныхпаразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемыходноклеточными животными.Тип КишечнополостныеМногоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные.Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека.ЧервиОбщая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые.Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человекаи животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.Тип МоллюскиОбщая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков.Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.Тип Членистоногие
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Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты.Происхождение членистоногих.Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных,их значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных,их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеванийживотных и человека. Меры профилактики.Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека.Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей.Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчикивозбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд.Тип ХордовыеОбщая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. ПодтипЧерепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнеестроение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб всвязи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе.Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека.Хозяйственное значение рыб, 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.Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана.Значение земноводных в природе и жизни человека.Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Местаобитания, особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножениепресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значениепресмыкающихся в природе и жизни человека.Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенностивнешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц.Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся черезяйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождениептиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашниептицы, приемы выращивания и ухода за птицами.Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Средыжизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатурымлекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих,рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождениемлекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчикивозбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожностии первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группымлекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значениемлекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих.Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц имлекопитающих родного края.Человек и его здоровьеВведение в науки о человекеЗначение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организмачеловека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организмчеловека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение,эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и
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животных. Особенности человека как социального существа. Происхождениесовременного человека. Расы.Общие свойства организма человекаКлетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение,химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организмачеловека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя средаорганизма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).Нейрогуморальная регуляция функций организмаРегуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляциифункций. Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная ипериферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы.Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг.Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головногомозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервнойсистемы и их 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 иполовые железы. Регуляция функций эндокринных желез.Опора и движениеОпорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение,рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные спрямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды иобраза жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физическихупражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия.Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.Кровь и кровообращениеФункции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз.Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группыкрови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты,их роль в защите организма. 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: состав,строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работасердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиенасердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.ДыханиеДыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочныеобъемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистотаатмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждениераспространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики длязащиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасенииутопающего, отравлении угарным газом.ПищеварениеПитание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции.Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнныежелезы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочныйсок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы впищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстомкишечнике. Вклад ПавловаИ.П. в изучение пищеварения. Гигиена питания,
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предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений игепатита.Обмен веществ и энергииОбмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии.Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозови авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевыерационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела.Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами,ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи притравмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.ВыделениеМочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования ивыделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и ихпредупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохраненияздоровья.Размножение и развитиеПоловая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробноеразвитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков учеловека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетическихзнаний в планировании семьи. Забота о 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 ифункции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы:палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение ифункции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания,обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторовна органы чувств.Высшая нервная деятельностьПсихология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работыИ. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные иусловные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память,мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений 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. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих иэстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики иповедения человека.Здоровье человека и его охранаЗдоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правилздорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательнаяактивность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы исистемы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы,нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя,несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. Значениеокружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда,адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональнаяорганизация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, вопасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни.Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения ксобственному здоровью и здоровью окружающих.
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Общие биологические закономерностиБиология как наукаНаучные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание,эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневнойжизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучнойкартины мира. Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика,нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни организации живой природы.Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов.КлеткаКлеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства,единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическаямембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразиеклеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения встроении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Делениеклетки – основа размножения, роста и развития организмов.ОрганизмОдноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формыжизни. Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: неорганические иорганические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии –признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктовобмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных.Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половыеклетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов.Наследственная и ненаследственная изменчивость.ВидВид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого.Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции.Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции вприроде: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор.Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к средеобитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождениеосновных систематических групп растений и животных. Применение знаний онаследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых породживотных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.ЭкосистемыЭкология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемнаяорганизация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структураэкосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов в экосистеме(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов.Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема.В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы.Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая историяэволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле.Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современныеэкологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей.Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков наживые организмы и экосистемы.Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы»:1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);3. Изучение органов цветкового растения;
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4. Изучение строения позвоночного животного;5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;7. Изучение строения водорослей;8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;12. Определение признаков класса в строении растений;13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств;14. Изучение строения плесневых грибов;15. Вегетативное размножение комнатных растений;16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за егопередвижением и реакциями на раздражения;18. Изучение строения раковин моллюсков;19. Изучение внешнего строения насекомого;20. Изучение типов развития насекомых;21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:1.Многообразие животных;2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия вприроду, зоопарк или музей).Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»:1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;2. Изучение строения головного мозга;3. Выявление особенностей строения позвонков;4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.8. Изучение строения и работы органа зрения.Примерный список практических работ по разделу «Общебиологическиезакономерности»:1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовыхмикропрепаратах;2. Выявление изменчивости организмов;3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретныхпримерах).Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологическиезакономерности»:1. Изучение и описание экосистемы своей местности.2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природногоучастка).3. Естественный отбор - движущая сила эволюции.



262

2.2.2.14. ХимияВ системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимаетважное место в познании законов природы, формировании научной картины мира,создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыковздорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также ввоспитании экологической культуры.Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента,осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.Программа включает в себя основы неорганической и органической химии.Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний похимии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.В содержании данного курса представлены основополагающие химическиетеоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости ихсвойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностейхимических превращений и путей управления ими в целях получения веществ иматериалов.Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями остроении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химическихреакций.В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученическогоэксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимсяусвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди другихнаук о природе.Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,моделирование), освоения практического применения научных знаний основано намежпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История»,«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русскийязык», «Физика», «Экология».
Первоначальные химические понятияПредмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение,измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси.Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химическихэлементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состававещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярнаямассы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массывеществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протеканияхимических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.Кислород. ВодородКислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха.Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода.Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойстваводорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности.Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции нагазообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химическихреакциях.



263

Вода. РастворыВода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойстваводы. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая долярастворенного вещества в растворе.Основные классы неорганических соединенийОксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов.Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания.Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований.Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация.Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот.Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различныхсредах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение иприменение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классаминеорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химическихреакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытоваяхимическая грамотность.Строение атома. Периодический закон и периодическая система химическихэлементов Д.И. МенделееваСтроение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны,нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая системахимических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового)номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы.Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементовпериодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомовхимических элементов и их соединений на основе положения в периодической системеД.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.Строение веществ. Химическая связьЭлектроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентнаяхимическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии нафизические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типыкристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимостьфизических свойств веществ от типа кристаллической решетки.Химические реакцииПонятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скоростьхимической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций поразличным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменениюстепеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии.Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы ианионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена.Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления.Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях.Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.Неметаллы IV – VII групп и их соединенияПоложение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства.Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера:физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксидысеры. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические ихимические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V),ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства.
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Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксидыуглерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.Металлы и их соединенияПоложение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физическиесвойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами,кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы иих соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерностьоксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды,гидроксиды и соли железа (II и III).Первоначальные сведения об органических веществахПервоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан,этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь.Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновыекислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты).Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнениеокружающей среды и его последствия.Типы расчетных задач:1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химическихэлементов.2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массывещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.Примерные темы практических работ:1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правилабезопасной работы в химической лаборатории.2. Очистка загрязненной поваренной соли.3. Признаки протекания химических реакций.4. Получение кислорода и изучение его свойств.5. Получение водорода и изучение его свойств.6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенноговещества.7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классынеорганических соединений».8. Реакции ионного обмена.9. Качественные реакции на ионы в растворе.10. Получение аммиака и изучение его свойств.11. Получение углекислого газа и изучение его свойств.12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и ихсоединений».13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».
2.2.2.15. Изобразительное искусствоПрограмма учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована наразвитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироватьсяв различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихсяцелостных представлений об исторических традициях и ценностях русскойхудожественной культуры.В программе предусмотрена практическая художественно-творческаядеятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает всебя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики,
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скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства,театра, фото- и киноискусства.Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в немрассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальныйэстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность,состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихсяи живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.В программу включены следующие основные виды художественно-творческойдеятельности:
· ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
· изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
· декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);
· художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна иархитектуры);
· художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметамиявляется художественный образ, созданный средствами разных видов искусства исоздаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоенииобщенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практическогоприменения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «ИсторияРоссии», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметамиявляется художественный образ, созданный средствами разных видов искусства исоздаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоенииобщенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоениипрактического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами:«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология».Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытнойкрасотыСолярные знаки (декоративное изображение и их условно-символическийхарактер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции идекора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятникархитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народныйкостюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника,их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента иорнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковскаяигрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство визделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома,Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба побересте). Связь времен в народном искусстве.Виды изобразительного искусства и основы образного языкаПространственные искусства. Художественные материалы. Жанры визобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства.Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ.Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция.Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма.Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение.
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Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построенияперспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзажв живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике.Работа на пленэре.Понимание смысла деятельности художникаПортрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображениеголовы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретныйрисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великиепортретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портретв изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека вистории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорциии строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека снатуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поискачеловечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).Вечные темы и великие исторические события в искусствеСюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной.Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи,Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы взарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиознаяживопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина врусском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художниковобъединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Историческиекартины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность визобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны вмонументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и ролькартины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н.Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский).Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современныхпредметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных.Конструктивное искусство: архитектура и дизайнХудожественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организациипредметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения кобъемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образвремени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цветв архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье).Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространствогорода (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн.Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIXвеков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды.Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципыдизайна одежды.Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность,обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика.Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура ВеликогоНовгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек,Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь ВознесенияХристова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство«бунташного века» (парсуна). Московское барокко.Искусство полиграфии
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Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги,журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта.Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектированиеобложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др.Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве иархитектуре XVIII - XIX вв.Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С.Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко вСанкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин,М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И.Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И.Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русскийстиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм ВоскресенияХристова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второйполовины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).Взаимосвязь истории искусства и истории человечестваТрадиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард,сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежнойархитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей,Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина). Художественно-творческие проекты.Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественнаяфотографияРоль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство ихудожник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим имаска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В.Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Созданиехудожественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественнойфотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет,ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природаэкранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция исредства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук).Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества вкино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российскогокинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков).Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж идр.). Художественно-творческие проекты.2.2.2.16. МузыкаФормирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшегодуховно-нравственного развития, социализации, самообразования, организациисодержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизниотдельного человека и общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре напродуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение,инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальныхспособностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии итворческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни иискусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов.
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Программа предполагает расширение музыкального и общего культурногокругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса кмузыке своего народа и других народов мира, классическому и современномумузыкальному наследию.Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре наспособность эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства вовзаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкальногоискусства, элементарную нотную грамоту.Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,моделирование), освоения практического применения научных знаний основано намежпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительноеискусство», «История», «География», «Математика» и др.Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых дляобеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательнойорганизации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов,связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом.В методологическую основу программы легли современные научные достижениягуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимисяхудожественной картины мира и идентификации себя в окружающей действительности.Музыка как вид искусстваИнтонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образныхпостроений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа ихарактера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формыпостроения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальныхобразов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические,романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыкис литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программнаямузыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке иизобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.Символика скульптуры, архитектуры, музыки.Народное музыкальное творчествоУстное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа.Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народнойвокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России.Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своегорегиона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусскойхрамовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант,хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки.Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов(М.И.Глинка, М.П.Мусоргский, А.П.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский,С.В.Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкальногоискусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальнойклассики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
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Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежнойдуховной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга,месса, реквием, шансон). И.С.Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венскаяклассическая школа (Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф Шуберт, Э.Григ). Оперный жанр в творчествекомпозиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната,симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитиежанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония,камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светскоймузыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера,балет).Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов(И.Ф.Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р.Щедрин,А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К.Дебюсси,К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной изарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз –наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ееразнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электроннаямузыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.Современная музыкальная жизньПанорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты,конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихсяотечественных (Ф.И.Шаляпин, Д.Ф.Ойстрах, А.В.Свешников; Д.А.Хворостовский,А.Ю.Нетребко, В.Т.Спиваков, Н.Л.Луганский, Д.Л.Мацуев и др.) и зарубежныхисполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; .Паваротти, М.Кабалье, В.Клиберн, В.Кельмпфф идр.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальныеисполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культурыи музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической?Классическая музыка в современных обработках.Значение музыки в жизни человекаМузыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды.Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, еероль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока иЗапада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.Перечень музыкальных произведений для использования в обеспеченииобразовательных результатов по выбору образовательной организации дляиспользования в обеспечении образовательных 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».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 до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, томΙ). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий дляначинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№20)).
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Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И.Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 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 танец девушек «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 мибемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк.(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,Сцена гадания).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). Тореро и Кармен (№10). Адажио (№11). Гадание (№12). Финал (№13).13. А.П.Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн-III ч.). Симфония № 2 «Богатырская»(экспозиция Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», АрияКнязя 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 СвятомуДуху».15. Ж. Брель. Вальс.16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органаи чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано ивиолончелей).19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан»(сл. Г. Цыганова).20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В.Шукшина (симфония-действодля 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»). Первая часть. Четвертнаячасть. 22. Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№44) изоратории «Мессия».23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня.Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт дляф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А.Гершвина, русский текст Т.Сикорской).24. М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Польский, Краковяк, Мазурка изII д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина 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).



271

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «СмертьОзе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточкасизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунныйсвет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»).30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача).Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров»).32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» ((фрагменты по усмотрениюучителя).33. Знаменный распев.34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола).Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р.Рождественского(«Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы».35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть).36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных).37. Д. Каччини. «Ave Maria».38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы соркестром) (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.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепианоре минор. Соната до мажор. (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония№ 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I,II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave,verum corpus».51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама,Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляскаперсидок).52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира повыбору образовательной организации.54. Негритянский спиричуэл.55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «КарминаБурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместнос инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).57. Дж. Перголези «Stabat mater» (№1, 13).58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ιч.). Симфония № 1 («Классическая»): Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал. Балет «Ромео иДжульетта» (Улица просыпается. Танец рыцарей. Патер Лоренцо). Кантата «Александр
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Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выборуучителя).59. М. Равель. «Болеро».60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф.Тютчева).Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл.Е. Бекетовой).Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводнаяпесня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжскогогостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок»(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог – Сцена Снегурочки с Морозом и Весной,Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить», Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сценатаяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)).. Опера «Сказка о царе Салтане» («Полетшмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровыйинструмент «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). А.Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М.Ю. Лермонтова).62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустныйвальс»).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.С.Пушкина«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военныймарш», «Венчание»). Музыка к драме А.Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовьсвятая»).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, другиефрагменты по выбору учителя).70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (фрагменты по выборуучителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт дляскрипки с орк. (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (Галоп.Вальс)72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общееадажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но соркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественнаяувертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года»(«На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («БогородицеДево, 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 ляминор. Симфоническая поэма «Море».
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77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки ифортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке):Увертюра (№1), Детство Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5).78. Ф.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 (до минор). 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» (ст. В. Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» (ст. И.Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н.Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта).82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).83. Д. Эллингтон. «Караван».84. А. Эшпай. «Венгерские напевы».2.2.2.17. ТехнологияЦели и задачи технологического образованияВ рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентацияшкольников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самымобеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональномуобразованию и трудовой деятельности.Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьниковтехнологического мышления., Предметная область «Технология» позволяет формироватьу обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумнойорганизации собственной жизни, создает условия для развития инициативности,изобретательности, гибкости мышления.Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформированопроектное мышление обучающихся. В программу включено содержание, адекватноетребованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектнойдеятельности.Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой науниверсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем,работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает насебя значительную долю деятельности МОУ Тимирязевской СШ 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 образовательный процесс содержания,адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на которомпроисходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опытаучебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональнойориентации.Цели программы:1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современныхматериальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.2. Формирование технологической культуры и проектно-технологическогомышления обучающихся.3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимыхдля определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контекстепостроения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержаниябудущей профессиональной деятельности.
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Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе,в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.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 групповомформате. 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. Такоерешение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокойстепенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося,ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных»проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана:
· с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией(формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказываетсяоткрыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке,задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы синформацией и общего тематического поля);
· 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 выбранногоспособа деятельности, запланированного продукта, поставленной цели);
· с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьногодня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих врасписании урока);
· 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 заданияи краткосрочные курсы дополнительного образования или информационнуютехнологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося,актуального на момент прохождения курса.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 потребителяи его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальныетехнологии, информационные технологии, социальные технологии.История развития технологий. Источники развития технологий: эволюцияпотребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей.Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду.Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития.Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Видыресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность
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ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффектыреализации технологического процесса. Технология в контексте производства.Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальныхнужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление втехнологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем ипоследовательная передача функций управления и контроля от человека технологическойсистеме. Робототехника. Системы автоматического управления. Программированиеработы 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 накопленияэнергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергиидля экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источникиэнергии.Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированногопроизводства.Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современныематериалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективыприменения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материаловс 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 итоваров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развитиятранспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта.Транспортная логистика. 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 современномпроизводстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросамформирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту илииную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегииТехнологии в сфере быта.Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службамиЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ееразвитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначенияпомещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту.Электробезопасность в быту и экология жилища.Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.
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Культура потребления: выбор продукта / услуги.Формирование технологической культуры и проектно-технологическогомышления обучающихсяСпособы представления технической и технологической информации. Техническоезадание. 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 соединениядеталей. Технологический узел. Понятие модели.Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия исоздание нового изделия как виды проектирования технологической системы.Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий попроектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям.Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектированиятехнологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем.Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемыАнализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведенияморфологического анализа.Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов:технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг.Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционированиепродукта. Маркетинговый план.Опыт проектирования, конструирования, моделирования.Составление программы изучения потребностей. Составление техническогозадания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворитьвыявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребностьближайшего социального окружения или его представителей.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 простыхсистем с обратной связью на основе технических конструкторов.Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели всреде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основетехнической документации для получения заданных свойств (решения задачи) –моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.Составление технологической карты известного технологического процесса.Апробация путей оптимизации технологического процесса.Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовлениепродукта на основе технологической документации с применением элементарных (нетребующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология егоизготовления – на выбор образовательного й организации).Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элементашкольной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента(на примере характеристик транспортного средства).Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемогопрограммой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное
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производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых впроизводстве».Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введениетехнологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученногоматериального продукта. Модернизация материального продукта.Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачейсобственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или наоснове самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика:дом и его содержание, школьное здание и его содержание).Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализацияэтапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия /модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности).Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующихрегулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочихинструментов / технологического оборудования (практический этап проектнойдеятельности).Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретныхприборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения пооснованиям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности.Проект оптимизации энергозатрат.Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализпотребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условийпроизводства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производстваданного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанныхрегламентов.Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешениеличностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированнойдеятельности по продвижению продукта.Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.Построение образовательных траекторий и планов в областипрофессионального самоопределенияПредприятия региона проживания обучающихся, работающие на основесовременных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихсяна предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потреблениеэнергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики.Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функциирабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств иновые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях регионапроживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях регионапроживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионепроживания обучающихся, спектр профессий.Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынкатруда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегиипрофессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения дляжизни» и «обучения через всю жизнь».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.
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2.2.2.18. Физическая культураФизическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое,эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитиедвигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитииосновных физических качеств, повышение функциональных возможностей основныхсистем организма, формирование потребности в систематических занятиях физическойкультурой и спортом.В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общегообразования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека,приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой сучётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применятьсредства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.С целью формирования у учащихся 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 олимпийскогодвижения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическаякультура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристическихпоходов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.Современное представление о физической культуре (основные понятия)Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплениемздоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельныхзанятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели.Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс«Готов к труду 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 и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью).Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планови самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладнойфизической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физическогоразвития. Организация досуга средствами физической культуры.Оценка эффективности занятий физической культуройСамонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техникиосваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).Физическое совершенствованиеФизкультурно-оздоровительная деятельность
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Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физическойкультурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физическоговоспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма,развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивнойфизической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральнойнервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).Спортивно-оздоровительная деятельностьГимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы.Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинациина спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации нагимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражненияна разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии(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.Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 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 ввисах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладныеупражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитиеосновных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости,ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные наразвитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание,спортивные игры).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 ситуацийсоциально сложного и технически насыщенного окружающего мира.Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» являетсяобязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной изсоставляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности».На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может бытьвыстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочихпрограмм в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий испецифики обучения.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 веденияздорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасныхи чрезвычайных ситуациях;
· формирование у обучающихся современной культуры безопасностижизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и
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государства 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 жизнедеятельностиучитывает возможность получения знаний через практическую деятельность испособствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебноеоборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты,представлять и научно аргументировать 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 целостногопредставления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоениюсодержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневнойжизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющейпрограммы, а также рационального 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 концентрациивредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качестваокружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовымиприборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерамии др. 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 водыи оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках.Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи иответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира,улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя).Элементарные способы 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 истепные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасномуповедению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенногохарактера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химическиопасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте,гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средстваиндивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму вРоссийской ФедерацииТерроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности иобщества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскуюи наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних заправонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении
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неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность припохищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведениимероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещениимассовых мероприятий.Основы медицинских знаний и здорового образа жизниОсновы здорового образа жизниОсновные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторыздорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредныепривычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя инаркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права иобязанности супругов. 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. Перваяпомощь при 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.2.2.2.20. Основы духовно-нравственной культуры народов РоссииИзучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народовРоссии» должно обеспечить:
· воспитание способности к духовному развитию, нравственномусамосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительногоотношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
· знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых вкультурных традициях народов России, готовность на их основе ксознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительномпотребительстве;
· формирование представлений об основах светской этики, культурытрадиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России ичеловечества, в становлении гражданского общества и российскойгосударственности;
· понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи иобщества;
· формирование представлений об исторической роли традиционных религий игражданского общества в становлении российской государственности.Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в школе являетсяважнейшей составляющей многих предметов. В процессе изучения курса «Основыдуховно-нравственной культуры народов России» школьники получат возможностьсистематизировать, расширять и углублять полученные знания и представления обокружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, духовно-нравственнойкультуре, осмысливать свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива,региональной общности, гражданина страны.Данный курс имеет культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие общероссийские ценности, в отборе которых в процессе общественногоразвития участвовали различные религии.
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Цель изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» –приобщение школьников к культурному наследию народов нашей страны, кобщечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в религиозныхверованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте поколений),в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего своеОтечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию.Задачи курса:• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре идуховныхтрадициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изученииокружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной школы;• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народовРоссии, их роли в культуре, истории российского общества;• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное насоизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своихобязанностей перед семьёй, страной;• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным ирелигиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение клюдям другой культуры;• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, еёотборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной познавательнойдеятельностью.Основной особенностью учебного предмета «Основы духовно-нравственнойкультуры народов России» является его интегративный характер. Его содержаниевзаимосвязано с другими предметами школы (в первую очередь, «Литература»,«Изобразительное искусство»), с внеклассной работой, проводимой в школе, своспитанием детей в семье.Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с ФГОС, Концепциейдуховно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. При этомучитываются возрастные возможности школьников и их собственный социальный опыт.Направленность материала на выработку у учеников эмоционально-ценностногоотношения к изучаемому (людям, их поступкам, религиозным, нравственным заповедям ит. д.). Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала,гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине(осознание себя как гражданина своего Отечества), исторической памяти.Культурологическая направленность курса предполагает приобщение учащихся ккультурному наследию народов нашей страны путём обращения к географии России(сведения о природе и населении); истории России и народов её населяющих;нравственным заповедям традиционных российских религий; произведениям литературы,искусства, историческим источникам, фольклору народов России, СМИ. Положительныйнравственный пример из прошлого или настоящего пробуждает у школьниковстремление к подражанию, способствует нравственному воспитанию.Учащиеся ориентированы на персонифицированные идеалы – яркие,привлекательные образы людей, содержащиеся в истории нашей страны, религиозных икультурных традициях народов России. Они побуждают учеников к эмоциональномуотношению к событиям прошлого и настоящего, их участникам, обогащаютнравственный опыт личности. Детям особенно интересны люди, жившие в другую эпоху,действующие в иных, чем нынешние условиях. Понять этих людей, увидетьнравственный пример в их поступках – один из приёмов нравственного воспитанияшкольников.
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При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности:извлекать и анализировать (с учётом возраста) различного вида информацию,представленную в учебнике, справочной и дополнительной литературе, интернете и др.для ответа на вопросы, подготовки небольших сообщений; анализировать и описыватьпамятники культуры (жилища, культовые объекты, произведения искусства и т.д.);сравнивать бытовые объекты (жилища, одежду и т.д.), авторское и своё отношение клитературным героям, реальным событиям и людям; приводить мотивированныеоценочные суждения о поступках людей, их поведении, положительных качествахличности и т.д. Предметом внеклассной работы может быть региональный и местныйматериал, который формирует чувство причастности, к тому, что рассматривается науроках, способствует эмоционально окрашенному восприятию природных, историческихи культурных объектов. Возможны экскурсии в краеведческий или художественныймузей, к местам этнографических, культурных и других памятников, на предприятияхудожественных промыслов и т. д.; беседы с очевидцами событий (исторических,культурных), с родными и близкими национальных героев.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.• Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своемународу, уважение обычаев и традиций, культуры своего и других народов России, дружбаи согласие между народами, верность Родине, служение Отечеству, уважениегосударственных законов и символов, защитников Отечества, охрана природы,исторических и культурных памятников.• Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережноеотношение ко всему живому, справедливость, милосердие, верность, отзывчивость,сострадание, честность, ответственность, гостеприимство, доброта, дружелюбие, умениепрощать, уважение мнения других.• Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о старшихи младших членах семьи, взаимопонимание и доверие, трудолюбие.• Религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость,представления о традиционных религиях народов России, их духовно-нравственномзначении в жизни людей.Содержание учебного предметаРаздел «Народы России»Россия – многонациональная страна. Каждый народ России – неотъемлемая её часть.Коренные народы России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного Кавказа,Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока – их историческая Родина, язык, традиции иобычаи, народные праздники, художественные промыслы, вхождение в состав России.Национально-территориальные образования Российской Федерации на карте страны.Уважительное отношение к своему народу, традициям и обычаям других народовмногонациональной России.Раздел «Религии народов России»Многообразие религий – обогащение духовно-нравственной культуры народов нашейстраны. Знакомство с традиционными для народов России религиями: православием,исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились, какие народы исповедуют, основателирелигий, священные книги, символы веры и святыни, культовые сооружения и искусство,нравственные заповеди и др. Уважение религиозных чувств россиян, терпимость к инымверованиям.Раздел «Духовно-нравственные нормы и ценности народов России»Человек – член общества. Главное богатство страны – люди. Взаимоотношение человека сдругими людьми. Общечеловеческие ценности. Духовно-нравственные черты народовРоссии: любовь к Родине, терпимость, отзывчивость, великодушие, гостеприимство,дружелюбие, щедрость, трудолюбие, доброта, сострадание, милосердие и др. Оценка
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своего поведения, поступков людей (одноклассников, друзей) с позицийобщечеловеческих, общероссийских нравственных ценностей. Расширение представленийо семье – самом близком окружении ребёнка. Семейные традиции в истории народовРоссии. Забота о чести семьи. Семейные взаимоотношения: любовь родителей к детям,уважение родителей детьми, почитание старших и забота о младших членах семьи.Уважение мнения других. Обязанности ребёнка в семье. Художественная литература,фольклор, СМИ, непосредственные наблюдения за поступками людей (в том числедноклассников) – источники знаний о нравственных ценностях.Раздел «Наш дом – Россия»Наша Родина – Российская Федерация (Россия). Любовь к Родине. Понятие «россиянин».Русский язык – государственный язык нашей страны, средство межнациональногообщения. Великая русская культура – один из источников объединения народов России.Общероссийские законы и символы. Обязательное исполнение законов, уважениесимволов страны (гимна, герба, флага).2.2.2.21. Программы учебных курсов по выбору.Курс «Секреты выбора профессии»Раздел I. Кто владеет информацией, тот владеет миром (информационный)Вводное занятие. Стратегия выбора профессии. Слагаемые успеха. Выбор профессииначинается с постановки цели. Обеспеченность целей внутренними ресурсами:личностными особенностями, склонностями, способностями, профессионально важнымикачествами. Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий.1. Успешный человек в современном обществе. Формула успеха. Успешные люди.Успешность с точки зрения Р. Бендлера, Э. Берна. Трансактный анализ (Э. Берн). Видыпсихологических установок на общение с окружающими. Что такое успех? Успешныйчеловек в современном обществе. Качества успешного человека. Формула успеха: ХОЧУ-МОГУ-НАДО.Профессиональный выбор. Составляющие зрелого выбора. Составляющие зрелоговыбора: информационная, мотивационно-ценностная и практическая готовность. Понятие«профессиональный план». Ошибки при выборе профессии. Пути получения профессии.Работа с матрицей профессионального выбора.Профессиограмма и анализ профессий. Профессиограмма как информационныйисточник, необходимый для всестороннего ознакомления с профессией. Общая схемапрофессиограмм. Составление профессиограмм нескольких профессий (по выбору. Схемаизучения профессии. Описание профессий по психологическим признакам труда спомощью символов. Игра «Угадай профессию».Мотивы и жизненные ценности в профессиональном выборе. Мотивационная сферачеловека. Мотивы и потребности. Классификация мотивов выбора профессии.«Определение мотивации» (по методике Е. Головахи). Выбор профессии – выбор образажизни. Упражнение «Я–Другой, Карьера–Дело». Жизненные ценности, реализуемые впрофессии. Классификация Спрангера. Анкетирование «Жизненные ценности».Групповое обсуждение: определение своих ценностей и выбор жизненной дороги всоответствии с ними.Человек на рынке труда. Дискуссия «За что люди получают зарплату?». Понятие«рынок труда». Условия формирования современного рынка труда. Требованиясовременного рынка труда к профессионалу. Понятие «вакансия». Как получитьинформацию о вакансиях. Заманчивые предложения работы – «мышеловки». Каксоставить резюме. Собеседование с работодателем: подводные камни.Раздел II. Познай себя (диагностический).
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Эмоционально-личностная сфера. Изучение эмоционально-личностной сферыучащихся. Обучение учащихся навыкам самодиагностики и умению анализироватьполученные данные.Методика «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур» (выявлениеиндивидуально-типологических различий). Методика «Определение сформированностиценностных ориентаций» Б.С. Круглов (терминальные, инструментальные ценности,умение сделать ценностный выбор). Методика Г.В. Резапкиной «Оценка мотивациидостижения успеха и избегания неудач» (умение осознавать способы действий,приведших к успеху или неуспеху). Методика «Шесть рек» (модифицированный вариантХарактерологического опросника К. Леонгарда) – определение типа характера,особенностей, присущих данному типу, рекомендуемые типы профессийСпособности, возможности. Методика Н.В. Бузина «Краткий интеллектуальный тест»(КИТ). Методика на определение ведущей модальности (визуал, аудиал, кинестетик).Методика Г.В. Резапкиной «Тип мышления» - определение индивидуального способапреобразования информации (прогноз успешности в конкретных видах профессиональнойдеятельности). Методика «Призвание» (определение принадлежности к«художественному» или «мыслительному» типу людей). Методика В.В.Синявского,Б.А.Федоришина КОС (уровень проявления коммуникативных и организаторскихсклонностей).Профессиональные интересы и предпочтения. Методика оценки профессиональныхинтересов и способностей И.Л. Соломина «Ориентация». Полигон профессиональныхпредпочтений. Методика Е.Д. Шваб «ОПП»Работа с результатами диагностики – 1 ч. Работа с Картой диагностики по трём блокам(личность, способности, интересы). Выстраивание профессионально-личностногопрофиля. Демонстрация заполнения карты на абстрактном примере.Раздел III. Прогнозирование своего профессионального будущего (практический) –Умение учитывать сильные и слабые стороны при выборе профессии. Осознаниесобственного «Я» — первый шаг в саморазвитии. Упражнения «Какой Я?», «Самый-самый». Обучение навыкам рефлексии собственных позитивных и негативных качеств.Упражнения «Мои сильные и слабые стороны», Деловая игра «Торг». Расширение картысамосознания. Упражнение «Окно Джогари». Обучение адекватному применению своихкачеств при выборе профессии. Упражнения «Мои способности», «Скажи мне, кто твойдруг», «Объявление в газету».Развитие умения делать выбор и принимать решения.Составление алгоритмов попринятию решений; самоанализу и способу определения целей; осуществлениюсамостоятельного выбора. Ответственность за принятые решения и сделанный выбор.Сюжетно-ролевая игра «Фермер». Упражнения «Строительство своей жизни», «Дорога вгоры», «Плюс, минус, интересно».Развитие навыков эффективного общения.Приёмы общения. Расширениепредставлений о способах самоанализа и самокоррекции в сфере общения. Развитиебазовых коммуникативных умений. Упражнения «Интонация», «Карусель», «Свободныймикрофон». Слаженное взаимодействие эмоций и интеллекта - успех человека во многихсферах жизни и деятельности. Эмоциональный интеллект (методика Н. Холла вмодификации Г.В. Резапкиной). Правила эффективного общения. Конструктивноевзаимодействие. Поведение в конфликтах. Ролевая игра «Контакты и конфликты».Правила поведения в конфликтной ситуации. Формирование навыков самостоятельногопринятия решения и действий в условиях неопределенности; отработка навыковгруппового взаимодействия. Упражнения «Без руля», «Принятие группового решения».Анкетирование «Какой я в общении?»Десять шагов уверенности в себе. Искусство самопрезентации. Упражнение «Личноепространство». Визитная карточка, которая всегда с собой. Упражнение «Работа над
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ошибками». Отработка приёмов уверенного поведения. Упражнения «Рекламный ролик»,«Горячий стул».Планирование профессионального пути. Формирование навыков по планированиюсвоего пути на основе полученных знаний. Упражнение «Мои цели», «За и против». Игра«Спящий город».Готовность к выбору. Подведение итогов курса. Критерии оценки выборапрофессиональной деятельности. Диагностика. Тест «Оценка готовности к выборупрофессии». Анализ результатов.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихсяПрограмма воспитания и социализации обучающихся МОУ Тимирязевскойсредней школы на уровне основного общего образования (далее – Программа) строитсяна основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм,социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука,традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена наразвитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбуОтечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своейстраны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народаРоссии.Программа направлена на:
· создание непрерывной и целостной системы социального воспитания учащихся,включающей в себя соответствующие государственные и общественныеструктуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных наформирование установок, указанных в содержательной части Программы;
· эффективное участие школы в реализации последовательной политики в областисоциального воспитания в образовательных организациях Ульяновской области;
· закрепление в содержании воспитания таких ценностей как нравственность,личностное развитие, инициативное и активное участие в жизни общества,патриотизм, толерантность, уважение к истории и культуре народов РоссийскойФедерации, семья, здоровье, права человека, ответственность;
· создание условий для ресурсного обеспечения организации социальноговоспитания в МОУ Тимирязевской средней школе;
·рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны всех егосубъектов;
·формирование экологической культуры;
·формирование готовности обучающихся к выбору направления своейпрофессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынкатруда;
·формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и нормздорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепленияфизического, психологического и социального здоровья обучающихся как однойиз ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной надостижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования;
· формирование антикоррупционного сознания.Воспитательный компонент в деятельности школы является самостоятельнымнаправлением её жизнедеятельности. Её построение основывается на ряде принципов,реализация которых выражается в развитии интегративных качеств школы каквоспитательной организации (таких как «воспитательная система», «воспитывающаясреда», «воспитательный потенциал обучения», «воспитательное пространство»).
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Программа реализуется на следующих основных принципах
· принцип гуманистической направленности социального воспитания,обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответственнымсубъектам собственного развития, устанавливающий равноправное партнёрствомежду всеми участниками образовательной деятельности, включающейоказание психолого-педагогической помощи воспитанникам в процессесоциализации;
· принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческихценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнических культур ирелигиозных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям;
· принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие детей вразличных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами ижизненными установками;
· принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детейи взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у первыхопыта самопознания, самоопределения, самореализации, совместноготворчества;
· принцип дифференциации воспитания как учёта групповых особенностей детей,в том числе создания дополнительных условий для социализации детей сособенными потребностями в обучении и ограниченными возможностями;
· принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственностьвоспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания,воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания,установление связи между субъектами внеучебной деятельности повзаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а такжев проведении конкретных мероприятий;
· принцип вариативности социального воспитания, направленный наудовлетворение потребностей учащихся в различных социально-ориентированных моделях воспитательных организаций, нацеленности системывоспитания на формирование вариативности способов мышления, принятиявероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовностидеятельности в различных ситуациях;
· принцип государственно-общественной организации воспитания,предполагающий разделение полномочий и консолидацию усилий органовгосударственной и муниципальной власти и общественных институтов ввоспитании молодого поколения на основе идей социального партнёрства;
· принцип демократизма, основанный на диалоговом взаимодействии, всехучастников образовательного процесса, предполагающий создание опытасовместного принятия решений, совместной организации деятельности,совместного нормотворчества, защиты групповых и индивидуальных интересовучастников образовательного процесса;
· принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимостик мнению других людей, учёт их интересов, культуры, поведения в различныхсферах жизни;
· принцип признания духовной составляющей жизни ребёнка, проявляющийся вподдержке и развитии у него духовных ориентиров, не противоречащихгуманистической морали;
· принцип социосообразности как ориентации в организации социальноговоспитания на социальные установки, необходимые для успешнойсоциализации человека в данном обществе.
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· принцип результатной ориентации как направленности социальноговоспитания на создание опыта социально позитивных и личностноподдерживающих общения, взаимодействия, деятельности ребёнка,проявляющегося в наращивании социальных компетенций, ценностныхотношений и инициативных социальных действиях.В реализации принципов программа обеспечивает:
· формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальнойсреды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественнозначимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальныхпрактик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях ипринятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи,общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную иэтническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законныхпредставителей);
· усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начальногоопыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социальногоповедения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
· приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своейэтнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российскогообщества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российскойгражданской идентичности;
· социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностнозначимой и общественно приемлемой деятельности;
· формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых дляконструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовыхнорм, установленных российским законодательством;
· приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальныхролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивныхспособов самореализации;
· приобщение обучающихся к общественной деятельности и традицияморганизации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах иобъединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческойработе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, впроведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);
· участие обучающихся в деятельности производственных, творческихобъединений, благотворительных организаций;
· в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
· в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;
· формирование способности противостоять негативным воздействиямсоциальной среды, факторам микросоциальной среды;
· развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей)в целях содействия социализации обучающихся в семье;
· учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных исоциальных потребностей их семей;
· формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретениюпрофессии;
· овладение способами и приемами поиска информации, связанной спрофессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансийна рынке труда и работой служб занятости населения;
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· развитие собственных представлений о перспективах своего профессиональногообразования и будущей профессиональной деятельности;
· приобретение практического опыта, соответствующего интересам испособностям обучающихся;
· создание условий для профессиональной ориентации обучающихся черезсистему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов;сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательнымиорганизациями, образовательными организациями высшего образования, центрамипрофориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законнымипредставителями);
· информирование обучающихся об особенностях различных сферпрофессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различныхпрофессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спросана различные виды трудовой деятельности;
· использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся иразвитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающейдиагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциалаобучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолженияобразования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессиональноготестирования и тренинга в специализированных центрах);
· осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового ибезопасного образа жизни;
· формирование установки на систематические занятия физической культурой испортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности наоснове осознания собственных возможностей;
· осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рационаздорового питания;
· формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, втом числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
· овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе наоснове навыков личной гигиены;
· формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию повопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развитиятерритории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения,профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактикиинфекционных заболеваний;
· убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголяи табакокурения;
· осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологическогосостояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного иобщественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципупредосторожности при выборе варианта поведения.В программе отражаются:1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся;2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию исоциализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающейдеятельности и формированию экологической культуры обучающихся;3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждомуиз направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся;
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4) организация профессиональной ориентации обучающихся (дни открытыхдверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);5) организация работы в системе социального воспитания в рамках МОУТимирязевской средней школы, совместной деятельности с предприятиями,общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;6) организация педагогической поддержки социализации обучающихся по каждомуиз направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участиясоциальных партнеров в социальном воспитании;7) организация работы по формированию экологически целесообразного, здоровогои безопасного образа жизни, включающие, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной иоздоровительной работы, профилактическую работу с обучающимися попредупреждению негативных проявлений, правонарушений и вредных привычек;8) описание деятельности МОУ Тимирязевской средней школы в областинепрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции обучающихся ;10) критерии, показатели эффективности деятельности МОУ Тимирязевскойсредней школы в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологическойкультуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);11) инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся;12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здоровогои безопасного образа жизни обучающихся.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся

Необходимость эффективной организации воспитательного процесса в системешкольного образования продиктована государственной стратегией обеспечения ростаконкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития. В условияхрешения стратегических задач развития страны важнейшими качествами личности еёграждан становятся:
¾ инициативность,
¾ способность творчески мыслить,
¾ умение находить нестандартные решения,
¾ умение выбирать профессиональный путь, эффективно реализовывать личностныепрофессиональные планы;
¾ соответствие требованиям работодателя, общества, государства, предъявляемых кчеловеку, как к гражданину своей страны,
¾ готовность обучаться в течение жизни.Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяявляется развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающегосудьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее ибудущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традицияхмногонационального народа России.Для достижения обозначенной цели в качестве задач духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся определены:
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· обеспечение условий для развития личности, органически сочетающей в себестремление к самореализации и уважение к правам и интересам других людей;инициативу и ответственность, гражданские и нравственные качества;способность к достижению личного и общественного благополучия;
· создание условий для формирования у каждого ребёнка активной жизненнойпозиции, включающей способность брать на себя ответственность, участвоватьв принятии и реализации совместных решений, участвовать в общественнойжизни Ульяновской области и государства, обладать потребностьюсамосовершенствования, уметь адаптироваться в условиях современного мира,иметь научное мировоззрение, патриотические установки, стремлениеовладевать ценностями мировой и отечественной культуры; вести здоровыйобраз жизни;
· освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной,гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека сприродой, с искусством и т.д.;
· вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания,содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственныхвозможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиямиокружающих людей, общества, государства, помощь в личностномсамоопределении, проектировании индивидуальных образовательныхтраекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержкадеятельности обучающегося по саморазвитию;
· овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативнымикомпетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общениис окружающими, результативность в социальных практиках, процессе всотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.
· повышение эффективности взаимодействия субъектов воспитательногопроцесса в условиях динамично развивающейся образовательной среды вУльяновской областиЦенностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихсяМОУ Тимирязевской средней школы на уровне основного общего образования – базовыенациональные ценности российского общества сформулированы в КонституцииРоссийской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в РоссийскойФедерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.Базовые национальные ценности российского общества определяютсяположениями Конституции Российской Федерации:«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовоегосударство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направленана создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»(Гл. I, ст. 7);«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человекаи гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и всоответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человеканеотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свободчеловека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к системеобразования определены положениями Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,бережного отношения к природе и окружающей среде, рациональногоприродопользования;….демократический характер управления образованием, обеспечение правпедагогических работников, обучающихся, родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних обучающихся на участие в управленииобразовательными организациями;…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфереобразования» (Ст. 3).Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд итворчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностеймногонационального российского общества… формирование осознанного, уважительногои доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вестидиалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV.Требования к результатам освоения образовательной программы основного общегообразования, п. 24).
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитаниюи социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающейдеятельности и формированию экологической культуры обучающихсяОпределяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:

· обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
· включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность,систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
· основанного на системе базовых национальных ценностей российскогообщества;
· учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общностьучастников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы,педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательнойорганизации, родительское сообщество, общественность. Важным элементомформирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии,позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентировшколы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализациюценностей и целей.Основными направлениями деятельности МОУ Тимирязевской среднейшколы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации,

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности иформированию экологической культуры обучающихся являются:
· обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,гуманистических, демократических и традиционных ценностей,формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения кдругому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,собственности, гражданской позиции; формирование готовности испособности вести диалог с другими людьми и достигать в немвзаимопонимания:Общечеловеческие ценности выделяются среди прочих ценностей тем, чтовыражают общие интересы человеческого рода, свободные от национальных,политических, религиозных и иных пристрастий, и в этом качестве выступаютимперативом развития человеческой цивилизации. К таким общечеловеческимценностям, признанным мировым сообществом, относятся жизнь, свобода, счастье, атакже высшие проявления природы человека, раскрывающиеся в его общении с себеподобными и окружающим миром. Основные задачи в этой сфере:
- формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основныхпонятиях этики (добро и зло, смысл и ценность жизни, справедливость,милосердие, проблема нравственного выбора и др.);
- формирование у школьников представлений о духовных ценностях народовРоссии, об истории развития и взаимодействия национальных культур;
- формирование у школьников уважительного отношения к традициям, культуре иязыку своего народа и других народов России;
- развитие интереса школьников к активному познанию культуры Ульяновскойобласти и самореализации в ней;
- развитие культуры чтения и осмысления классической и современной литературы сучетом возрастных особенностей школьников, как одной из значимых основпроцесса нравственного становления личности;включение школьников в осмысление сущности современного прогресса, миранауки и современных технологий, роли человека в этом процессе, мере егоответственности
- идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности кконструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способовдиалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,формирование готовности и способности вести переговоры, противостоятьнегативным воздействиям социальной среды;
· формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений кРоссии как Отечеству. Главная цель - формирование у школьников современногопатриотического сознания, принятия культуры своей Родины (большой и малой),создание опыта гражданского поведения, в частности, готовности к выполнениюгражданского долга и конституционных обязанностей. Реализация данногонаправления предполагает последовательное решение задач воспитания юныхжителей Ульяновской области с использованием потенциала симбирской,ульяновской истории и культуры. Основные задачи в этой сфере:
- формирование у обучающихся исторической памяти сокрытой в истории малой ибольшой Родины, в традициях и обычаях, которые передаются из поколения впоколение;
- развитие интереса у обучающихся к истории родного края. Использование дляформирования гражданской идентичности уникальной истории и традицийУльяновской области. Вплетение исторической тематики в повседневную жизнь
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школы и её отражение в проектировании и реализации индивидуальных игрупповых социальных и исследовательских проектов;
- развитие интересаобучающихся к современной жизни региона и проектированиеего будущего;
- воспитание ответственности за социальный выбор, последовательноеформирование общественной инициативы, направленной на улучшение жизнисвоего ближайшего социального окружения, школы, района, города, страны.;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своейэтнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностямроссийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования уних российской гражданской идентичности.
· включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации
- приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, вученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы,класса, сельского поселения, города;
- социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностнозначимой и общественно приемлемой деятельности;
- приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретениезнаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых дляконструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетомправовых норм, установленных российским законодательством;
· формирование партнерских отношений с родителями (законнымипредставителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье,учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурныхи социальных потребностей их семей. Семья - начальная структурная единицаобщества, первая социальная общность ребенка и естественная среда его развития,где закладываются основы будущей личности. Успешное решение задачвоспитания возможно только при объединении усилий семьи и других социальныхинститутов. Школа по-прежнему остаётся одним из важнейших социальныхинститутов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействиеребенка, родителей и социума. В современном обществе школа становятся всеболее открытой социально-педагогической системой, которая стремится к диалогу,межличностному общению, широкому социальному взаимодействию с семьёй наоснове социального партнёрства.Основные задачи в этой сфере:
- формирование у дошкольников и школьников образа семьи на основетрадиционных семейных ценностей таких, как любовь, верность, честь,жертвенность, забота о старших и младших, преемственность поколений, традициии культура семейной жизни;
- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейной жизни;
· формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовыхотношений и выбора будущей профессии.Основные задачи в этой сфере:
- формирование у обучающихся уважения к человеку труда, ценности труда ипрофессионального творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей дошкольников и обучающихсяс ранних лет получать знания и практический опыт трудовой и творческойдеятельности как непременного условия экономического, социального и личногобытия человека;
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- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущейпрофессиональной подготовки и деятельности, а также с процессом определения иразвития индивидуальных способностей в сфере труда и профессиональнойтворческой деятельности;
· формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфересамопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования.Основные задачи в этой сфере:
- формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных правахи обязанностях, об уважении к правам человека и свободе личности;
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе,формирование представлений об информационной безопасности, о девиантномповедении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжныхсубкультур.;
- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способовсамореализации;
- развитие мотивации и способности к духовно-нравственномусамосовершенствованию;Основным воспитательным ресурсом общеобразовательной школы являетсяобразовательный процесс. Одним из главных субъектов воспитательного процессавыступает педагог, который в большей степени, чем другие может оказывать влияниена ценностное становление личности. В образовательном процессе происходит нетолько формирование знаний о мире, человеке и процессе познания, но и происходитстановление культуры действия в соответствии с усвоенными знаниями и ценностями.Говоря о ценностях образования, необходимо учитывать государственную,общественную, личностную составляющие. Основные задачи в этой сфере:
- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности,выражающейся в интересе детей к знаниям, в стремлении к интеллектуальномуовладению материальными и духовными достижениями человечества, кдостижению личного успеха в жизни;
- развитие способности к самостоятельной исследовательской и конструктивнойдеятельности, формировать культуру продуктивного мышления - умение ставить,осознавать вопросы, находить пути их выяснения, выполнять необходимые дляэтого операции, делать правильные умозаключения. Исходить из того, что умениедумать - центральное звено умения учиться;
- совершенствование организации и планирования самостоятельной работышкольников как метода, формирующему выпускника общеобразовательногоучреждения путем индивидуальной познавательной деятельности, при которойнаиболее полно раскрываются способности ребёнка, реализуется его творческийпотенциал;
- развитие институтов неформального образования, стимулированиесамореализации школьников в программах и проектах образовательнойнаправленности, развитие клубных форм активности в сфере познавательнойдеятельности (конкурсы, олимпиады, сетевые образовательные проекты,фестивали).
· формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сферездорового образа жизни. Здоровье молодого поколения - это показательфизического и нравственного состояния общества. Сохранение и улучшениездоровья школьников является одной из основных задач модернизациироссийского образования. Здоровье детей не может рассматриваться без учетаадаптации организма к окружающей среде. Одним из частных проявленийнеблагоприятной самореализации учащихся является нарушение физического и
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психического здоровья, поэтому такие дети нуждаются в особом эмоционально-психологическом сопровождении. Основные задачи в этой сфере:
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностныхпредставлений о физическом здоровье, о ценности нравственного и духовногоздоровья;
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,овладение здоровьесберегающими технологиями в том числе на основе навыковличной гигиены в учебной и внеучебной деятельностях;
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой испортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека;
- формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивнымпроявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания,табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающимсвободу личности;
· формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений кприроде:Основные задачи в этой сфере:
- формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения вприродной и техногенной среде;
- создание условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся впроцессах, направленных на сохранение окружающей среды;
- формирование ценностного отношения к процессу освоения природных ресурсоврегиона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатампроизводственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей иизменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях;
· формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфереискусства. Основные задачи в этой сфере:
- формирование у школьников навыков культуроосвоения и культуросозидания,направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой инациональной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производствекультуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческихспособностей в сферах традиционной и современной культурах;
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственныхэстетических предпочтений и освоение эталонов различных культур и эпох,развитие индивидуальных предпочтений в области культуры;
- формирование условий для повышения интереса учащихся к мировой иотечественной классической и современной культуре, (литературе, театру,кинематографу, музыки, компьютерным видам искусства);
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общейдуховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организацииобщения;
- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
- развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира,самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространствекультуры;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в томчисле в понимании красоты человека;
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- развитие потребности в общении с художественными произведениями,формирование активного отношения к традициям художественной культуры каксмысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (понаправлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся)Задача по формированию духовно-нравственных ценностей Человека и человечности,формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другомучеловеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми идостигать в нем взаимопонимания существляется посредством мероприятийнаправления:
- просветительские программы, направленные на увеличение объёма информации поистории и культуре народов России (например, ведение Курса основныхрелигиозных культур и светской этики);
- творческие духовно и нравственно ориентированные циклы мероприятий,инициированные и организованные религиозными организациями («Арскиечтения», «Возродим Святую Русь», «Пасха радость нам несёт», др.);
- реализация цикла мероприятий по формированию толерантности у обучающихся;
- реализация школьных и муниципальных благотворительных проектов («Творидобро», благотворительная ярмарка-выставка «Все вместе»);
- повышение общего уровня культуры обучающихся посредством организациивстреч с деятелями науки, культуры, религиозных и общественных организаций;
- программы дополнительного образования и внеурочной деятельности;
- функционирование регулярных выставок художественной и религиознойлитературы.В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека ичеловечности используется потенциала уроков предметных областей «Филология»,«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочнойдеятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыгратьклассный руководитель.Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России какОтечеству, ценности гражданственности и патриотизма по направлению «реализуетсячерез:
- социально-значимые акции, направленные на развитие диалога поколений(например, поддержка ветеранов войны и труда, солдатских вдов, детей войны врамках патриотического марафона «Никто не забыт, ничто не забыто!»);
- проекты, направленные на исследование родного края, природного, научного,технического, спортивного, нравственного и культурного наследия страны ирегиона;
- операции и мероприятия, направленные на воспитание уважительного отношения квоинскому прошлому своей страны (например, создание и расширение школьногоУголка Памяти, Дни Воинской Славы России);
- знаковые школьные мероприятия, призванные воспитывать будущих защитниковРодины (Месячник военно-патриотической работы, Смотр строя и песни «МаршПобеды»)
- мероприятия и проекты, направленные на развитие общественного диалога,гражданского мира и сохранения среды обитания (например, участие в проведениисоциально-значимых мероприятий, экологических десантов);
- деятельность краеведческих объединений дополнительного образования ивнеурочной деятельности.
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Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизацииосуществляться в школе через приобщение обучающихся к школьным традициям, участиев ученическом самоуправлении, в деятельности детско-юношеских организаций идвижений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческиеклубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть,краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся вдеятельности производственных, творческих объединений, благотворительныхорганизаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; вблагоустройстве школы, класса, посёлка, партнерства с общественными организациями иобъединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных,международных).Формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности врамках направления на уровне основного общего образования осуществляетсяпосредством:
- работы с одарёнными детьми, ориентированной на развитие их научно-исследовательской и инженерно-технической деятельности в рамкахфакультативов, объединений дополнительного образования, внеурочнойдеятельности, т.д.;
- системы олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских и творческих проектов,сетевых образовательных проектов, направленных на развитие мотивации кобучению в различных областях знаний;
- системы предпрофильного обучения;
- различных форм взаимодействия с научными сотрудниками и учёными ФГБНУ«Ульяновский НИИСХ».Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений ивыбора будущей профессии, положительного отношения к труду и профессиональномутворчеству в рамках направления обеспечивается посредством реализации Программыпрофориентационной работы.Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе формируются приизучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культураи основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочнойдеятельности.Оно представлено:
- программами, обеспечивающими формирование экологической культурышкольников, их ответственное отношение к окружающему миру, а такжеформирующими устойчивую систему знаний об организации и принципахсуществования и функционирования окружающей среды, о месте и роли человека вней;
- исследовательскими проектами, направленными на изучение региональных иэтнокультурных особенностей экологической культуры;
- конкурсами и выставками детского творчества, содействующими развитиюэстетического и созерцательного восприятия окружающего мира, формированиюбережного и помогающего отношения к природе;
- социальные проекты, направленные на формирование благоприятной и безопаснойсреды обитания в рамках населённого пункта, двора, улицы, школы.Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся происходит науроках предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формывнеурочной деятельности. Для формирования ценностей общечеловеческой инациональной культуры реализация направления осуществляется посредством:
- деятельности объединений дополнительного образования и программ внеурочнойдеятельности по художественно-эстетическому развитию обучающихся;
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- организации и проведения конкурсов детского творчества;
- операций по эстетическому оформлению и благоустройству школьного исоциального пространства;
- сотрудничества с учреждениями культуры социального окружения школы;
- посещением обучающимися выставок, музейных экспозиций, выступленийартистов различных учреждениях культуры, в том числе и с целью развитиякультуры зрителя и слушателя.Задачи по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, осуществляется на уроках предметныхобластей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы»,различные формы внеурочной деятельности.Формированию основ правовой культуры в рамках направления содействуют:
- программы, направленные на повышение правовой грамотности обучающихся(учебный предмет «Обществознание»);
- комплекс мероприятий по профилактике правонарушений и негативныхпроявлений среди несовершеннолетних;
- комплекс мероприятий по антикоррупционному воспитанию;
- функционирование органов ученического самоуправления как средство повышенияправовой активности и ответственности обучающихся;
- деятельность детских социально-значимых объединений (школьный отряд ЮИД,школьная газета, Зелёный отряд)
- распространение правовой информации (тематические классные часы, ученическиелектории, встречи со специалистами, школьная служба политинформации);
- обеспечение атмосферы психологической безопасности, недопущение прецедентовфизического и психологического насилия и жестокости.Направление нацелено на формирование ценности семьи. Реализации этой задачивоспитания и социализации содействуют:
- комплекс мероприятий воспитательной поддержки родителей, родительскийлекторий в рамках родительских собраний, консультации и другие формыобразования и воспитания родителей;
- тематические мероприятия и акции, направленные на повышение авторитетасемейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решениезадач (дни семейного общения, экскурсии на места трудовой деятельностиродителей школьников, встречи и «Уроки успеха» от родителей, совместнаятворческая деятельность, т.д.);
- исследовательские проекты по изучению семейного наследия, традиций, преданий,родословия, роли членов семьи в развитии малой родины.Направлением предусмотрен широкий комплекс мероприятий по формированию уобучающихся ценностного отношения к здоровью, культуры здорового образа жизни, атакже создание на территории школы здоровьесберегающей среды:- комплекс мероприятий, направленных на воспитание ответственного отношения ксостоянию своего здоровья и на профилактику развития вредных привычек, различныхформ асоциального поведения (особые планы);- программы внеурочной деятельности, направленные на пропаганду здоровогообраза жизни и физической культуры, осуществляющие обучение основамздоровьесберегющего поведения;- обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом(функционирование спортивной секции, тренажёрного зала, спортивной площадки,летнего оздоровительного лагеря, проведение спортивных мероприятий, состязаний);- комплекс мероприятий по сохранению здоровья школьников (утренняя зарядка,динамические паузы на уроках, организация горячего питания, т.д.), а также комплекс
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профилактических мероприятий по предупреждению заболеваний и вредных привычек(медицинские осмотры, вакцинация, добровольное тестирование на немедицинскоеупотребление ПАВ и других наркотических веществ).
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организациипрофессиональной ориентации обучающихсяСоздание условий для психолого-педагогической поддержки обучающихся в еепрофессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов,склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии,успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда в МОУТимирязевской средней школе обеспечивается реализацией Программыпрофориентационной работы. Целью профориентационной работы школы являетсяудовлетворение интересов личности, общества и государства в обеспечении для учащихсявозможности и способности свободного и осознанного выбора профессиональнойдеятельности, оптимально соответствующей личностным интересам, потребностям,особенностям и запросам рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособныхкадрах.Профориентационная работа в школе осуществляется в соответствии со следующимипринципами:

- систематичность и преемственность;
- дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости отвозраста, потребностей, интересов, ценностных ориентаций, жизненных планов,уровня сформированности навыков самообразования, эрудиции,
- оптимальное сочетание и разнообразие массовых, групповых и индивидуальныхформ профориентационной работы со школьниками и родителями,
- взаимосвязь и сотрудничество школы, семьи и социума,
- обоснованность и соответствие содержания профориентационной работыпрофессиональным потребностям и запросам общества, экономики.На уровне основного общего образования содержание профориентационной работы собучающимися МОУ Тимирязевской СШ представлено:
· развитием у школьников личностного смысла в приобретении познавательногоопыта и интереса к профессиональной деятельности; представления особственных интересах и возможностях;
· приобретением первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики;
· групповым и индивидуальным профконсультированием с целью выявления иформирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;
· профессиональным самопознанием.Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентацииобучающихся на уровне основного общего образования являются:

· ролевая игра,
· дискуссия,
· интерактивная беседа,
· экскурсия,
· дни открытых дверей,
· проектная деятельность,
· практикум,
· трудовая деятельность,
· предпрофильная подготовка,
· рефлексивно-деловая игра,
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· профессиональные пробы,
· консультирование,
· тестирование,
· презентация профессий,
· олимпиады по предметам,
· предметные недели.

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамкахобразовательной организации, совместной деятельности МОУ Тимирязевской СШ спредприятиями, общественными организациями, в том числе с организациямидополнительного образованияДостижению результатов социализации обучающихся содействует взаимодействиеМОУ Тимирязевской средней школы с организациями социального окруженияобразовательной организации и вовлечение школьников в социально-значимуюдеятельность. Таким образом, школа эффективно участвует в реализациипоследовательной политики в области социального воспитания в образовательныхорганизациях Ульяновской области.На протяжении всей истории существования образовательной организациисоциально-педагогический потенциал социальной среды школы подтверждал своюзначимость в деле воспитания и социализации подрастающего поколения.Заключены соглашения о взаимодействии МОУ Тимирязевской средней школы с:
- филиалом «Тимирязевский ДК» МУК «Центр Культуры и Досуга МО«Ульяновский район Ульяновской области»
- ФГБНУ «Ульяновский НИИСХ»
- Тимирязевской врачебной амбулаторией
- МОМВД России «Ульяновский»
- отделением ГИБДД МО МВД России «Ульяновский»
- Тимирязевской сельской библиотекой филиала МУК межпоселенческаябиблиотека МО «Ульяновский район»
- МБУ ДО «Тимирязевская детская школа искусств»
- МОУ ДОД Ишеевский Дом детского творчестваСодержание совместной работы МОУ Тимирязевской СШ с организациями еёсоциального окружения определяется планами совместной деятельности, которыесоставляются и согласуются обеими сторонами перед началом каждого учебного года.Результаты сотрудничества школы с её социальными партнёрами регулярноотслеживаются и фиксируются в локальных документах (анализы, отчёты, справки).Помимо взаимодействия школы со своими традиционными партнёрами на основесоглашений о сотрудничестве существует практика эпизодического сотрудничества стакими организациями как:
- МУЗ «УЦРБ» (медосмотры, добровольное тестирование на немедицинскоеупотребление ПАВ и других наркотических веществ),
- ООО «Ульяновское Бюро Путешествий и Экскурсий» (экскурсионные поездкитуристических групп школьников),
- Областное государственное автономное учреждение культуры УльяновскийТеатр юного зрителя "NEBOLSHOY ТЕАТР" (посещение спектаклей ипредставлений),
- ГУК Ульяновский областной театр кукол им. В.М. Леонтьевой (посещениеспектаклей),
- Храмовый комплекс с. Арское (экскурсии в с. Арское, участие в конкрсах подуховно-нравственному воспитанию),
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- различные учреждения дополнительного образования г. Ульяновска (участие ворганизуемых ими конкурсных мероприятиях), др.Вовлечение школьников в социально-значимую деятельность, организуемуюсовместно с организациями социального окружения, осуществляется посредством такихформ как:
- акции патриотического марафона «Никто не забыт, ничто не забыто!»
- операция «Обелиск»
- Вахта Памяти
- «Бессмертный полк»
- Экологический десант (оз. Суходол, парки п. Тимирязевский)
- День сельского хозяйства
- Общепоселковый митинг-реквием, посвящённый Дню Победы,
- Благотворительные акции (ярмарка-выставка «Все вместе», «Дари Добро», т.д.).

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержкисоциализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной ивнеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальныхпартнеров по направлениям социального воспитанияПедагогическая поддержка обучающихся МОУ Тимирязевской СШосуществляется:
· классными руководителями:

- индивидуальные беседы (разъяснительные, профилактические,рекомендательные)
- игры и игровые приёмы (деловые, рефлексивные, проблемные)
- практикумы коммуникативного общения
- принятие своевременных мер по оказанию помощи и поддержки детям,оказавшимся в трудной жизненной ситуации

· педагогом-психологом:
- психолого-педагогическое консультирование (групповые и индивидуальныеконсультации по эмоционально-волевой, информационной и интеллектуальнойподдержке),
- развивающие занятия и тренинги (развитие коммуникативной культуры,профориентационные),
- ситуационно-ролевые игры,
- принятие своевременных мер по оказанию помощи и поддержки детям,оказавшимся в трудной жизненной ситуации

· социальным педагогом:
- развивающие занятия по профилактике негативных проявлений в поведенииобучающихся, правонарушений и вредных привычек
- профориентационные занятия и консультации
- принятие своевременных мер по оказанию помощи и поддержки детям,оказавшимся в трудной жизненной ситуации

· учителями-предметниками:
- развивающие индивидуальные и дополнительные занятия по предметам
- консультативные занятия (индивидуальные и групповые)
- обеспечение обучающихся индивидуальными заданиями по предметам,контроль их выполнения

· педагогами дополнительного образования и внеурочной деятельности:
- обеспечение обучающихся индивидуальными заданиями и поручениями поинтересам и запросам, разъяснение и отработка алгоритма их выполнения;
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- создание ситуаций для проявления творческой и познавательной инициативы,развития кругозора, эрудиции;
- различные формы поощрения успехов деятельности в объединениях.Важнейшим партнером МОУ Тимирязевской СШ в реализации цели и задачвоспитания и социализации являются родители обучающегося (законныепредставители), которые одновременно выступают в многообразии позиций исоциальных ролей:
- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка,эксперт результатов деятельности образовательной организации;
- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законнымипредставителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими припроектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
- вовлечение родителей в управление образовательным процессом,
- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов,оценок, помощи в воспитании их детей, использование педагогами поотношению к родителям методов требования и убеждения как исключительнокрайняя мера;
- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятностьконфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности изаинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иныхпротиворечий, возникающих в процессе образования их ребенка,неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей онедостатках в обучении или поведении их ребёнка,
- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов сродителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуациивзаимодействия.Формы родительской поддержки обучающимся на уровне основного общегообразования:
- обеспечение здоровьесберегающей среды в доме;
- эмоциональная поддержка семьи, доверительные взаимоотношения с ребёнком;
- обеспечение чёткого режима дня, помощь в планировании свободного времени;
- контроль учебной деятельности и помощь в подготовке домашних заданий;
- обеспечение возможности занятости ребёнка в свободное время в объединенияхдополнительного образования и внеурочной деятельности в соответствии с егоинтересами и запросами.К оказанию поддержки в социализации обучающихся также привлекаются:
- представители организаций-социальных партнеров,
- выпускники МОУ Тимирязевской СШ,
- представители общественности и общественных организаций,
- представители органов управления,
- представители бизнеса, др.Формы поддержки социальных партнёров обучающимся на уровне основногообщего образования:
- различные формы информационной поддержки (лектории, информационныебуклеты, конференции, т.д.),
- организация экскурсий,
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- предоставление возможностей для приобретения социального опыта(организация профессиональных проб, практикумов, интерактивные беседы,т.д.),
- консультирование.2.3.7. Модели организации работы по формированию экологическицелесообразного, здорового и безопасного образа жизниМодель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательногопроцесса и образовательной среды МОУ Тимирязевской средней школы представленапедагогическим коллективом в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами совокупностисоответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональностиорганизации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведениеисследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды иклассным ркуоводителем в обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса.Сферами рационализации учебной деятельности являются:
· организация занятий (уроков);
· обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
· учет зоны работоспособности обучающихся;
· распределение интенсивности умственной деятельности;
· использование здоровьесберегающих технологий.Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы вМОУ Тимирязевской средней школе педставлена обучающимися на основе их интересовв сфере физической культуры и спорта, организации тренировок в секциях, подготовки ипроведение спортивных соревнований.Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются:соревнования, спортивные эстафеты, спортивные праздники, участие в спортивныхпроектах, занятия внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительномунаправлениюМодель профилактической работы МОУ Тимирязевской СШ организуется,координируется и контролируется Советом по профилактике и осуществляется всоответствии со следующим перечнем плановых документов, которые составляются иутверждаются Педагогическим советом в начале каждого учебного года:

- План мероприятий по профилактике безнадзорности, преступлений,правонарушений и других негативных проявлений среди несовершеннолетнихМОУ Тимирязевской СШ;
- План работы Совета по профилактике МОУ Тимирязевской СШ;
- План мероприятий по профилактике суицидального поведения срединесовершеннолетних МОУ Тимирязевской средней школы;
- План работы МОУ Тимирязевской СШ по профилактике употребления учащимисяпсихоактивных веществ;
- План совместной работы МОУ Тимирязевская средняя школа и МО МВД России«Ульяновский» по профилактике безнадзорности и правонарушений срединесовершеннолетних.Эффективность профилактической работы в обучающимися обеспечивается теснымвзаимодействием:
- педагогических работников школы (классные руководители, социальный педагог,педагог-психолог, заместитель директора по воспитательной работе, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования),
- медицинским работником школы и специалистами учреждений здравоохраненияУльяновского района,
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- правоохранительных органов (ПДН МО МВД «Ульяновский»),
- комиссии по делам несовершеннолетних МО «Ульяновский район»,
- отделом опеки и попечительства МО «Ульяновский район»
- МУ «Управление образования МО «Ульяновский район»Профилактическая работа с несовершеннолетними осуществляется по следующимнаправлениям:
· обеспечение занятости обучающихся полезной деятельностью:
- дополнительное образование и внеурочная деятельность
- функционирование ученического самоуправления
- повышение качества знаний и развитие познавательного интереса
- создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся
- создание условий для трудового воспитания школьников
- укрепление позиций принятия и ориентации несовершеннолетних в поведении наобщепринятые нормы морали, этики, закона и права
- привитие навыков безопасного поведения
- укрепление позиций ценностного отношения к здоровью и развитие культуры ЗОЖ
- организация каникулярного досуга
· ежедневный контроль за посещением учебных занятий;
· контроль за успеваемостью школьников по учебным предметам и своевременноепринятие мер по улучшению качества знаний;
· оказание психолого-педагогической поддержки школьникам;
· оказание социальной, психолого-педагогической поддержки семье;
· оказание методической помощи и поддержки педагогам по вопросампредупреждения отклонений в поведении, беспризорности и правонарушений.Профилактическая работа на уровне основного общего образования такжепредусматривает:
· выявление категорий учащихся и семей, оказавшихся в трудной жизненнойситуации, и определение их на соответствующие формы профилактического учёта:
- профилактический учёт в ПДН
- внутришкольный профилактический учёт
- контроль классных руководителей
· разработка и реализация комплекса адресных мер по преодолению сложившейсяпроблемной ситуации;
· отслеживание ситуации, анализ результатов профилактической работы и принятиепо его итогам соответствующих коррекционных мер.Модель просветительской и методической работыМОУ Тимирязевской среднейшколы с участниками образовательного процесса подразделяется на

· внешнию с привлечение представителей других учреждений и организаций–лечебные учреждения, библиотеки и т. д.;
· внутреннею с получение информации организуется в общеобразовательнойшколе;
· программную: системной, спланированной в образовательный ивоспитательный процесс процесс, с целью раскрытия ценностных аспектов здорового ибезопасного образа жизни, обеспечения межпредметныхсвязей;
· стихийную: осуществляется ситуативно, при возникающих в жизни школы,ученического сообщества проблемных ситуаций, вопросы, затруднения, несовпадениемнений и т. д..Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления всредствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертныеабонементы, передвижные выставки, информационные ресурсы сети Интернет.
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2.3.8. Описание деятельности МОУ Тимирязевской средней школы в областинепрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихсяФормирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивыхпредставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивноеи негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколькокомплексов мероприятий.Первый комплекс мероприятий обеспечивает сохранение и укрепление здоровьяобучающихся, вырабатывает привычку и необходимость жизни в здоровьесберегающейсреде:
- организация сбалансированного горячего питания школьников
- повсеместное соблюдение в здании и на территории школы нормативов СанПиН
- комплекс медицинских профилактических мероприятий
- физкультурно-оздоровительные мероприятия
- функционирование спортивной секции
- летняя оздоровительная кампания
- функционирование школьной службы психологической помощи и поддержк
- профилактика основ переутомления и перенапряжения.формирует и развивает у обучающихся базу теоретических знаний поздоровьесбережению, формирует и развивает культуру здорового образа жизни:
- реализация программ внеурочной деятельности,
- реализация программ дополнительного образования,
- изучение вопросов сохранения и укрепления здоровья в рамках учебныхдисциплин (физическая культура, биология, основы безопасностижизнедеятельности, химия, обществознание),
- инструктаж обучающихся по технике безопасности в различных ситуациях,
- цикл школьных и классных тематических мероприятий,
- акции и операции информационного и агитационного характера, т.д.Третий комплекс мероприятий представлен различными формами взаимодействия ссемьёй в вопросах сохранения здоровья детей:
- классные и общешкольные родительские собрания с рассмотрением вопросов поздоровьесбережению детей и формированию у них ценностного отношения кжизни и здоровью, культуры здорового образа жизни;
- индивидуальная работа с родителями по оказанию помощи (информационного ирекомендательного характера) в создании дома здоровьесберегающей среды;
- своевременное информирование родителей об ухудшении самочувствия детей вовремя пребывания в школе, травмах; оказание ПМП, контроль и наблюдение домомента передачи ребёнка с заболеванием или травмой родителям;
- индивидуальное консультирование родителей и обучающихся у педагога-психолога по проблемам психологического и эмоционального состояния детей,налаживанию взаимоотношений и урегулированию конфликтных ситуаций;
- социально-педагогическая поддержка семей в организации мероприятий пооздоровлению детей (санатории, летняя заявочная кампания по приобретениюльготных путёвок в загородные лагеря

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции обучающихся
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование ушкольников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечениеи активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой ввоспитательных целях).Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции обучающихся в МОУ Тимирязевской средней школе строится на следующихпринципах:
· публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
· регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группыпоощряемых);
· сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование ииндивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активностьгрупп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,получившими награду и не получившими ее);
· дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяетпродлить стимулирующее действие системы поощрения).Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции обучающихся являются:1. формирование портфолио (накопление артефактов, символизирующихдостижения обучающегося)2. устная публичная благодарность,3. вручение символических призов,4. делегирование на конкурсы как дополнительная возможность самореализацииобучающегося и оказания ему доверия представлять школу на более высокомуровне конкурсных мероприятий (муниципальный, региональный,межрегиональный, всероссийский)

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МОУТимирязевской СШ в части духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся
№критерия

Содержание критерия Показатели достижения критерия

1 Степень обеспечения вжизни и здоровьяобучающихся, формированияздорового и безопасногообраза жизни (поведение надорогах, в чрезвычайныхситуациях

· уровень информированности педагогов осостоянии здоровья обучающихся (заболевания,ограничения по здоровью), в том числефиксация динамики здоровья обучающихся,уровень информированности о посещенииспортивных секций, регулярности занятийфизической культурой;
· степень конкретности и измеримости задач пообеспечению жизни и здоровья обучающихся,уровень дифференциации работы исходя изсостояния здоровья отдельных категорийобучающихся;
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· реалистичность количества и достаточностьмероприятий по обеспечению рациональнойорганизации учебно-воспитательного процессаи образовательной среды, организациифизкультурно-спортивной и оздоровительнойработы, профилактической работы,формированию осознанного отношения ксобственному здоровью, устойчивыхпредставлений о здоровье и здоровом образежизни, формированию у обучающихся навыковоценки собственного функциональногосостояния, формирование у обучающихсякомпетенций в составлении и реализациирационального режима дня и отдыха (тематика,форма и содержание которых адекватнызадачам обеспечения жизни и здоровьяобучающихся, здорового и безопасного образажизни);
· уровень безопасности для обучающихся средыобразовательной организации, реалистичностьколичества и достаточность мероприятий;
· согласованность мероприятий,обеспечивающих жизнь и здоровьеобучающихся, формирование здорового ибезопасного образа жизни, с медиками иродителями обучающихся, привлечение корганизации мероприятий профильныхорганизаций, родителей, общественности и др.2 Степень обеспечения впозитивных межличностныхотношений обучающихся
· уровень информированности педагогов(прежде всего классных руководителей) осостоянии межличностных отношений всообществах обучающихся (специфическиепроблемы межличностных отношенийшкольников, обусловленные особенностямиучебных групп, спецификой формированияколлектива, стилями педагогическогоруководства, составом обучающихся и т. д.),периодичность фиксации динамики осостоянии межличностных отношений вученических классах;
· уровень дифференциации работы исходя изсоциально-психологического статусаотдельных категорий обучающихся;
· состояние межличностных отношенийобучающихся в ученических классах(позитивные, индифферентные, враждебные);
· реалистичность количества и достаточностьмероприятий обеспечивающих работу слидерами ученических сообществ,недопущение притеснение одними детьмидругих, оптимизацию взаимоотношений
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между микро-группами, междуобучающимися и учителями, обеспечение вгруппах учащихся атмосферыснисходительности, терпимости друг к другу(тематика, форма и содержание которыхадекватны задачам обеспечения позитивныхмежличностных отношений обучающихся);
· согласованность мероприятий,обеспечивающих позитивные межличностныеотношения обучающихся, с педагогм-психологом.3 Степень содействияобучающимся в освоениипрограмм общего идополнительного образования
· уровень информированности педагогов обособенностях содержания образования вреализуемой образовательной программе,степень информированности педагогов овозможностях и проблемах освоенияобучающимися данного содержанияобразования, уровень информированности одинамике академических достиженийобучающихся, о типичных и персональныхтрудностях в освоении образовательнойпрограммы;
· уровень дифференциации работы исходя изуспешности обучения отдельных категорийобучающихся;
· реалистичность количества и достаточностьмероприятий направленных на обеспечениемотивации учебной деятельности,обеспечении академических достиженийодаренных обучающихся, преодолениитрудностей в освоении содержанияобразования, обеспечение образовательнойсреды;
· согласованность мероприятий содействияобучающимся в освоении программ общего идополнительного образования с учителямипредметниками и родителями обучающихся;вовлечение родителей в деятельности пообеспечению успеха обучающихся в освоенииобразовательной программы основногообщего образования.4 Степень реализации задачвоспитания компетентногогражданина России,принимающего судьбуОтечества как свою личную,осознающего ответственностьза настоящее и будущее своейстраны, укорененного вдуховных и культурныхтрадициях

· уровень информированности педагогов опредпосылках и проблемах воспитания уобучающихся патриотизма,гражданственности, формированияэкологической культуры, уровеньинформированности об общественнойсамоорганизации класса;
· при формулировке задач учтены возрастныеособенности, традиции образовательнойорганизации, специфика класса;
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многонационального народаРоссии · степень корректности и конкретностипринципов и методических правил пореализации задач воспитания обучающихся;
· реалистичность количества и достаточностьмероприятий (тематика, форма и содержаниекоторых адекватны задачам воспитанияобучающихся);
· согласованность мероприятий по различнымнаправлениям воспитания с родителямиобучающихся, привлечение к организациимероприятий организаций социальногоокружения школы, родителей,общественности и др.

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихсяМониторинг представляет собой систему диагностических исследований,направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации МОУТимирязевской СШ Программы воспитания и социализации учащихся. В качествеосновных показателей и объектов исследования эффективности реализации Программывоспитания и социализации учащихся школы выступают:
· Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся школы.
· Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера инравственный уклад школьной жизни.
· Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнностиродителей (законных представителей) в образовательные отношения.В основу организации мониторинга эффективности реализации Программы воспитания исоциализации учащихся школы положены следующие принципы:
· принцип системности предполагает изучение планируемых результатовразвития учащихся в качестве составных (системных) элементов общегопроцесса воспитания и социализации учащихся;
· принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентируетисследование эффективности деятельности образовательного учреждения наизучение процесса воспитания и социализации учащихся в единствеосновных социальных факторов их развития — социальной среды,воспитания, деятельности личности, внутренней активности;
· принцип объективности предполагает формализованность оценки(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматриваетнеобходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личныхвзглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточнойпрофессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;
· принцип детерминизма указывает на обусловленность, взаимодействие ивлияние различных социальных, педагогических и психологическихфакторов на воспитание и социализацию учащихся;
· принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ отпрямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся.К проведению мониторинга воспитания и социализации учащихся школы привлекаютсяклассные руководители, педаго- психолог, социальный педагог. Методологическийинструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся:

· Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
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степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания исоциализации учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимисяряда специально разработанных заданий.
· Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся.Для оценки эффективности деятельности МОУ Тимирязевской СШ по воспитанию исоциализации учащихся используются следующие виды опроса:• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод полученияинформации на основании ответов учащихся на специально подготовленныевопросы анкеты;• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведениитематически направленного диалога между исследователем и учащимися с цельюполучения сведений об особенностях процесса воспитания и социализацииучащихся.
· Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогическийметод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксацииособенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся.В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видовнаблюдения:• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых илинеформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых оноценивает;• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строгоопределённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания исоциализации учащихся.Критериями эффективности реализации школьной программы воспитания исоциализации является динамика основных показателей воспитания и социализацииучащихся:

· Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.
· Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической инравственной атмосферы в образовательном учреждении.
· Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей(законных представителей) в воспитательные отношения.

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры,культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся МОУ ТимирязевскойСШ1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, егомнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность испособность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.2.Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонациональногонарода России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной,идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качествегражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языковнародов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбойроссийского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории,языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народовРоссии и человечества (идентичность человека с российской многонациональной
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культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся натерритории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательноеотношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народовРоссии и народов мира.3.Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательнойдеятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию исамообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построениюдальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мирепрофессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательныхинтересов.4.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственногоповедения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или ихотсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе ксознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительномпотребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России ичеловечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи иобщества).5.Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношенияк труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значениясемьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.6.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность кличностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненныепланы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающихличностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.7.Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничествесо сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессеобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой идругих видов деятельности.8.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизнив группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников).Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастныхкомпетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономическихособенностей9.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения вчрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения натранспорте и на дорогах.10.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера(способность понимать художественные произведения, отражающие разныеэтнокультурные традиции; сформированность основ художественной культурыобучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познанияжизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-
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ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностномуосвоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственномпространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженнойв том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении схудожественными произведениями, сформированность активного отношения ктрадициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.11.Сформированность основ экологической культуры, соответствующейсовременному уровню экологического мышления, наличие опыта экологическиориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненныхситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственнымтрудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, втом числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
2.4. Программа коррекционной работыПрограмма коррекционной работы МОУ Тимирязевской СШ разрабатываетсядля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).Программа коррекционной работы МОУ Тимирязевской СШ зависит от составаобучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей школы.Содержание образования и условия организации обучения и воспитанияобучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а дляинвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида.Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизическогоразвития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающаякоррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.Адаптивная образовательная программа разрабатывается с учетом ПриказаМинобрнауки от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральныйгосударственный образовательный стандарт основного общего образования,утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897» и включает:Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программыосновного общего образования:1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся:способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе приреализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устнуюкоммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами,имеющими нарушения слуха;2) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владениенавыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельнои безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованиемспециального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картинымира, ее временно-пространственной организации; способность к осмыслениюсоциального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрастуценностей и социальных ролей;3) для учащихся с расстройствами аутистического спектра:- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения ивзаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживатьграницы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере исфере интересов.Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательнойпрограммы основного общего образования:
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1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся:владение навыками определения и исправления специфических ошибок(аграмматизмов) в письменной и устной речи;2) для учащихся с расстройствами аутистического спектра:- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственныеучебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации при сопровождающей помощи педагогического работника иорганизующей помощи тьютора;- формирование умения определять наиболее эффективные способы достижениярезультата при сопровождающей помощи педагогического работника иорганизующей помощи тьютора;- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцупри сопровождающей помощи педагогического работника и организующейпомощи тьютора;- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии сзаданными эталонами при организующей помощи тьютора;- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех инеудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующейпомощи тьютора;- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений врешении какого-либо вопроса;- формирование умения активного использования знаково-символических средствдля представления информации об изучаемых объектах и процессах, различныхсхем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданнымиэталонами при поиске информации в различных источниках, критически оцениватьи интерпретировать получаемую информацию из различных источников.В адаптированной основной образовательной программе основного общегообразования учитываются требования ФГОС ООО к изучению предметных областей«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика»,предметов «Физика», «Химия», «Физическая культура».Требования к изучению предмета «Русский язык»:1)для слепых, слабовидящих учащихся формирование навыков письма набрайлевской печатной машинке;2)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование иразвитие основных видов речевой деятельности учащихся - слухозрительного восприятия(с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения,чтения, письма;3) для учащихся с расстройствами аутистического спектра:- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;- приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативнойкоммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативныхвысказывании;- стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначитьсобственную позицию.
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При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задачаразвития и воспитания личности учащихся является приоритетной (для учащихся срасстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации).Наряду с общими требованиями ФГОС к содержанию математическогообразования на уровне основного общего образования, такими, как:- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторахстановления математической науки;- понимание роли информационных процессов в современном мире;- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы иявления, адаптированные образовательные программы учитывают особенностиобучающихся с ОВЗ.Предметные результаты изучения предметной области «Математика иинформатика» для слепых и слабовидящих учащихся включают:владение правилами записи математических формул и специальных знаковрельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефныхизображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.;умение читать рельефные графики элементарных функций на координатнойплоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения;владение основным функционалом программы невизуального доступа кинформации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехническиесредства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;Предметные результаты изучения предметной области «Математика иинформатика» для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данныхи умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных,речедвигательных и сенсорных нарушений;- умение использовать персональные средства доступа.Предметные результаты изучения предмета «Физика» для учащихся сограниченными возможностями здоровья:- владение основными доступными методами научного познания, используемыми вфизике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатыватьрезультаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами,объяснять полученные результаты и делать выводы- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступнымиметодами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов,описания и анализа полученной измерительной информации, определениядостоверности полученного результата;для слепых и слабовидящих учащихся: владение правилами записи физическихформул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.Предметные результаты изучения предмета «Химия»для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химическихформул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основнымидоступными методами научного познания, используемыми в химии.Предметные результаты изучения предмета «Физическая культура» для слепых ислабовидящих учащихся:- формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессеформирования трудовых действий;
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- формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах,приборах и их применении в повседневной жизни;для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных,речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателейздоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития ифизических качеств;- владение доступными физическими упражнениями разной функциональнойнаправленности, использование их в режиме учебной и производственнойдеятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокойработоспособности;- владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовыхвидов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;- умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопаснопередвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвиженииортопедических приспособлений.Программа коррекционной работы уровня основного общего образованиянепрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним);учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными ипостоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у учащихся сОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей ипотребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения иуспешной социализацииПрограмма коррекционной работы МОУ Тимирязевской СШ уровня основногообщего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования(начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые неявляются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типенарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие ихпотенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых длядальнейшего обучения и успешной социализации.2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися приполучении основного общего образованияЦель программы коррекционной работы МОУ Тимирязевской СШ:
· определение комплексной системы психолого-медико-педагогической исоциальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основнойобразовательной программы на основе компенсации первичных нарушений ипропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсовсоциально-психологической адаптации личности ребенка.Задачи программы:

· определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ иоказание им специализированной помощи при освоении основной образовательнойпрограммы основного общего образования;
· определение оптимальных специальных условий для получения основногообщего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,коммуникативных способностей;
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· разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционныхобразовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетомособенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
· реализация комплексного психолого-медико-социального сопровожденияобучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);
· реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации ипрофессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
· обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля вкомплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
· осуществление информационно-просветительской и консультативной работы сродителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.Содержание программы коррекционной работы определяют следующиепринципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:
· 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 носить комплексныймедико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов иряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинскиеработники, социальный педагог и др.).

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционныхнаправлений работы, способствующих освоению обучающимися с особымиобразовательными потребностями основной образовательной программы основногообщего образования
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее,консультативное, информационно-просветительское .Характеристика содержания направлений коррекционной работы МОУТимирязевской СШНаправление Содержание МероприятияДиагностическаяработа проведениедиагностической работы сцелью выявленияпроблем и трудностей,отклонений в развитиидетей,определение их причин

· выявление особых образовательныхпотребностей обучающихся с ОВЗпри освоении основнойобразовательной программыосновного общего образования;
· определение актуального уровняразвития обучающегося с ОВЗ,выявление его резервныхвозможностей;
· изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевойсфер и личностных особенностейобучающихся;
· изучение социальной ситуацииразвития и условий семейноговоспитания ребенка;
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· изучение адаптивных возможностейи уровня социализации ребенка сОВЗ;
· мониторинг динамики развития,успешности освоенияобразовательных программосновного общего образованияКоррекционно-развивающаяработа

своевременнаяспециализированнаяпомощь в освоениисодержания образования икоррекцию недостатков вфизическом и (или)психическом развитиидетей с ОВЗ в условияхобразовательнойорганизации;способствуетформированиюуниверсальных учебныхдействий у учащихся(личностных,регулятивных,познавательных,коммуникативных)

· разработку и реализациюиндивидуально ориентированныхкоррекционных программ; выбор ииспользование специальныхметодик, методов и приемовобучения в соответствии с особымиобразовательными потребностямиобучающихся с ОВЗ;
· организацию и проведениеиндивидуальных и групповыхк о р р е к ц и о н н о - р а з в и в ающихзанятий, необходимых дляпреодоления нарушений развития итрудностей обучения;
· коррекцию эмоционально-волевой,познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
· развитие и укрепление зрелыхличностных установок,формирование адекватных формутверждения самостоятельности,личностной автономии;
· формирование способов регуляцииповедения и эмоциональныхсостояний;
· развитие форм и навыковличностного общения в группесверстников, коммуникативнойкомпетенции;
· развитие компетенций, необходимыхдля продолжения образования ипрофессиональногосамоопределения;
· совершенствование навыковполучения и использованияинформации (на основе ИКТ),способствующих повышениюсоциальных компетенций иадаптации в реальных жизненныхусловиях;
· социальную защиту ребенка вслучаях неблагоприятных условийжизни при психотравмирующих
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обстоятельствах.Консультативнаяработа консультативная работаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождения детей сОВЗ и их семей повопросам реализациидифференцированныхпсихологопедагогическихусловий обучения,воспитания, коррекции,развития и социализацииучащихся.

· выработку совместныхобоснованных рекомендаций поосновным направлениям работы собучающимися с ОВЗ, единых длявсех участников образовательногопроцесса;
· консультирование специалистамипедагогов по выбору индивидуальноориентированных методов иприемов работы с обучающимися сОВЗ, отбора и адаптациисодержания предметных программ;
· консультативную помощь семье ввопросах выбора стратегиивоспитания и приемовкоррекционного обучения ребенка сОВЗ;
· консультационную поддержку ипомощь, направленные насодействие свободному иосознанному выбору обучающимисяс ОВЗ профессии, формы и местаобучения в соответствии спрофессиональными интересами,индивидуальными способностями ипсихофизиологическимиособенностями.Информационно-просветительскаяработа

информационнопросветительская работанаправлена наразъяснительную -деятельность по вопросам,связанным сособенностямиобразовательногопроцесса для даннойкатегории детей, со всемиучастникамиобразовательныхотношений— учащимися,их родителями(законнымипредставителями),педагогическимиработниками.

· информационную поддержкуобразовательной деятельностиобучающихся с особымиобразовательными потребностями,их родителей (законныхпредставителей), педагогическихработников;
· различные формы просветительскойдеятельности (лекции, беседы,информационные стенды, печатныематериалы), направленные наразъяснение участникамобразовательного процесса –обучающимся (как имеющим, так ине имеющим недостатки в развитии),их родителям (законнымпредставителям), педагогическимработникам – вопросов, связанных сособенностями образовательногопроцесса и сопровожденияобучающихся с ОВЗ;
· проведение тематическихвыступлений для педагогов и



320

родителей (законныхпредставителей) по разъяснениюиндивидуально-типологическихособенностей различных категорийдетей с ОВЗ.
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 требований к программа коррекционной работы МОУТимирязевской СШ, обозначенных в ФГОС ООО наряду с основными учителямиработают следующие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-деффектолог, социальный –педагог.На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечениекоррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в МОУ Тимирязевской СШ, ихособые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей напредыдущем уровне образования; создается фонд методических рекомендаций пообучению данных категорий учащихся с ОВЗ.На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитанияучащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы;раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы,описываются специальные требования к условиям реализации программы коррекционнойработы. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут бытьпредставлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к программекоррекционной работы.На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьныхконсилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающихс детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимальновыстроенная система сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровьяспециалистами различного профиля в образовательной деятельности.Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченнымивозможностями здоровья, которое ведет ребенка на протяжении всего периода егообучения. Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержкаобучающихся с ОВЗ, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы,отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностейдетей осуществляется специалистами: педагогом-псдагогом, социальным педагогом,школьной медицинской сестрой, педагогическими работниками школы.Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявленияили согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихсяявляется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителейадминистрации и родителей (законных представителей).Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляютсяшкольной медицинской сестрой и медицинскими работниками Тимирязевского ФАПа:проведение консультаций педагогов и родителей, оказание экстренной (неотложной)помощи случае необходимости.Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МОУТимирязевской средней школе осуществляет социальный педагог. Деятельность
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социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни издоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопаснойобразовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом)участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания,социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия;своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям вразрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающихинтересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведениипрофилактической и информационно-просветительской работы по защите прав иинтересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов.Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классныхчасов), внеурочные групповые занятия; беседы (со школьниками, родителями,педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами).Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамкахреализации основных направлений психологической службы. Основные направлениядеятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики;развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствованиинавыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающихпрограмм; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление иразвитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.Поимимо работы с учащимися педагог-психолог проводит консультативную иинформационно-просветительскую работу с педагогами и родителями по вопросам,связанным с обучением и воспитанием учащихся.В зависимости от особенностей контингента учащихся, наличия в школе необходимыхусловий возможны различные формы обучения:Индивидуальные занятия с педагогом. В школе организована поддержка детей,испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от программыобучения по объективным причинам (болезнь, переезд и т.п.). Проводятся консультациидля учащихся, испытывающих трудности в усвоении программ, индивидуальные игрупповые занятия по коррекции проводит психолог.Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, а также учащихсякоторым рекомендовано обучение на дому по состоянию здоровья, учителя школыорганизованно посещают таких учащихся и проводят занятия непосредственно по меступроживания учащихся. Для них составляется расписание, определяются программыобучения.В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работымогут рассматриваться:
· динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметныхпрограмм;
· создание необходимых условий для обеспечения доступности качественногообразования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формыобучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующихматериально-технических условий);
· сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогическойдиагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
· количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе сдетьми с ОВЗ.Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения иподдержки учащихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,
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материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании вРоссийской Федерации», ст. 42, 79).Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ являетсяПМПк, положение и регламент работы которой разработан самостоятельно и утвержденлокальным актом МОУ Тимирязевской средней школы.Цель работы ПМПк МОУ Тимрязевской СШ:
· выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи оказание импомощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, вслучае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отборспециальных методов, приемов и средств обучения).Специалисты комиссии 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 дополнительныхдидактических материалов и учебных пособий.В состав ПМПк МОУ Тимирязевской СШ входят педагог-психолог, учитель -логопед, учитель-предметник, медсестра а также заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Родители уведомляются о проведении школьного ПМПк(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).Для реализации системы комплексного психолого-медико-социальногосопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ в МОУ Тимирязевской СШ создаютсяспециальные условия: организационные, кадровые, психолого-педагогические,программно-методические, материально-технические, информационные (Федеральныйзакон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единуюстратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностнойтактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальнойпсихологии, медицинских работников МОУ Тимирязевской средней школы, другихобразовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единствеурочной, внеурочной и внешкольной деятельностиВ МОУ Тимирязевской средней школе осуществляется планированиекоррекционной работы во всех организационных формах деятельности школы: в учебной(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочнойдеятельности при освоении содержания основной образовательной программы. Накаждом уроке учитель-предметник решает коррекционно-развивающие задачи.Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этимишкольниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется поадаптированным программам занятий внеурочной деятельности и дополнительногообразования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная идр.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоныответственности между учителями и разными специалистами (план обследования детей сОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционныепрограммы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения,мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на школьном ПМПк..Взаимодействие включает в себя следующее:

· комплексность в определении и решении проблем обучающегося,предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
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· анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
· составление индивидуальных программ общего развития и коррекцииотдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностнойсфер ребенка. Требования к условиям реализации программыОрганизационные условияПрограмма коррекционной работы МОУ Тимирязевской СШ предусматривает каквариативные формы получения образования, так и различные варианты специальногосопровождения обучающихся с ОВЗ. Это формы обучения в общеобразовательномклассе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательнойпрограмме основного общего образования или по индивидуальной программе; сиспользованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьирется степеньучастия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (всоответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии)Психолого-педагогическое обеспечение включает:— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдениекомфортного психоэмоционального режима; использование современныхпедагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных дляоптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,доступности);— дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом спецификинарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,осуществляемое на индивидуальных 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 нормальноразвивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушенияпсихического и (или) физического развития.Программно-методическое обеспечениеВ процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочиекоррекционно-развивающие программы социально-педагогическойнаправленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.Для обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)физического развития по индивидуальному учебному плану используютсяспециальные (коррекционные) образовательные программы, учебники и учебныепособия для специальных (коррекционных) образовательных учреждений(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.Кадровое обеспечениеКоррекционная работа осуществляется специалистами соответствующейквалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональнойподготовки.
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Все педагоги, работающие на уровне основного общего образования прошли курсыповышения квалификации или купсы переподготовки
Педагогические работники МОУ Тимирязевской СШ имеют чёткое

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей сограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организацииобразовательного и реабилитационного процессов.

№п/п Ф. И. О. должность Тема Количество часов Годпрохождения
1 СеливановаВ. Б. Учительхимии

Современные образовательные технологии вобласти коррекционной педагогики 108 29.10.2016
2 Мурзина Е.Н. Учительгеографии Современные образовательные технологии вобласти коррекционной педагогики 108 29.10.2016
4 ЗахарычеваИ. В. Учительмузыки, ИЗО Современные образовательные технологии вобласти коррекционной педагогики 108 29.10.2016

5 КузьминО. В.
Учительтехнологии,физики,информатики

Современные образовательные технологии вобласти коррекционной педагогики 108 29.10.2016

6 КильяноваЛЛ. Н.
Учительрусского языкаи литературы

Современные образовательные технологии вобласти коррекционной педагогики 108 29.10.2016

7 ШепталоваВ. М.
Учительрусского языкаи литературы

Специальные занятия, способствующиеэффективной реализации ФГОС дляобучающихся с ОВЗ 108 09.12.2018

8 АпряткинаВ. П.
Учительрусского языкаи литературы ,истории,ОДНКР

Специальные занятия, способствующиеэффективной реализации ФГОС дляобучающихся с ОВЗ 108 09.12.2018

9 ШагаеваН. Н.
Учительматематики Современные образовательные технологии вобласти коррекционной педагогики» 108 29.10.2016

10 СамаркинаО. В. Учительматематики Современные образовательные технологии вобласти коррекционной педагогики» 108 29.10.2016
11 ВагинаЕ. Г. Учительбиологии

Специальные занятия, способствующиеэффективной реализации ФГОС дляобучающихся с ОВЗ 108 09.12.2018
12 СафинаТ. Н. Учительфизкультуры Современные образовательные технологии вобласти коррекционной педагогики 108 29.10.2016
13 РомановаТ. А.

Учительиностранногоязыка Современные образовательные технологии вобласти коррекционной педагогики 108 29.10.2016
14 СтоляроваТ. К. Учительтехнологии

Специальные занятия, способствующиеэффективной реализации ФГОС дляобучающихся с ОВЗ 108 09.12.2018

15 МязинаЛ. Е. Педагог-психолог
Специальные занятия, способствующиеэффективной реализации ФГОС дляобучающихся с ОВЗ 108 09.12.2018

16 КузьминаГ. Р.
Учительиностранногоязыка

ФГОС НОО обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья 72 20.10.2018

17 АнаничесваН. В. Учитель-дефектолог
Современные образовательные технологии вобласти логопедии 72 18.09.2021
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Материально-техническое обеспечениеВ школе создаются условия для обеспечения доступности качественного образованиядетей с недостатками физического и (или) психического развитияобслуживания):
· оборудование помещений (кабинет психолога, спортивный зал, тренажерный зал,медицинский кабинет и т. д.).
· оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ для коллективного ииндивидуального пользования.Информационное обеспечениеНеобходимым условием реализации программы является создание информационнойобразовательной среды, с использованием современныхинформационнокоммуникационных технологий. Обязательным является созданиесистемы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), учителейк сетевым источникам информации, предполагающим наличие методических пособий ирекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,мультимедийных материалов, аудиои видеоматериалов.Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований крезультатам, определенным ФГОС ООО. Результатом реализации указанных требованийдолжно быть создание комфортной развивающей образовательной среды:

· преемственной по отношению к начальному общему образованию иучитывающей особенности организации основного общего образования, а такжеспецифику психофизического развития обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья на данной ступени общего образования;
· обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграциюдетей с ограниченными возможностями здоровья;
· способствующей достижению целей основного общего образования,обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся сограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
· способствующей достижению результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающимися сограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями,установленными ФГОС ООО.
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работыПрограмма коррекционной работы МОУ Тимирязевской средней школыпредусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО.Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированныйхарактер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.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 учетом



326

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальныедостижения по отдельным учебным предметам.Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описаниеорганизации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной ивнеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговойаттестации на основном уровне обучения.

3. Организационный раздел образовательной программы основногообщего образования3.1. Учебный план основного общего образования для 7-9
классов

Учебный план основного общего образования МОУ Тимирязевской СШ являетсяодним из основных механизмов реализации основной образовательной программы школы,разработан в соответствии с ФГОС ООО.Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень,трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебныхпредметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности иформы промежуточной аттестации обучающихся.Срок реализации учебного плана на уровне основного общего образования 5 лет.Учебный план основного общего образования МОУ Тимирязевской СШ для 7-9 классовна 2023-2024 учебный год составлен на основе следующих нормативно-правовыхдокументов:
· Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;
· Федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования, утвержденным приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями);
· Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
· Постановления Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил инорм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования кобеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания».Организация образовательной деятельности МОУ Тимирязевской СШрегламентируется годовым календарным учебным графиком на 2023-2024 учебный год.Режим функционирования устанавливается в соответствии с требованиями СП 2.4. 3648-20 и уставом МОУ Тимирязевской СШ.Учебный год разделён на 3 триместра. Продолжительность учебного года в 7- 8классах составляет 34 учебные недели, в 9 классе-33 недели. Продолжительностьучебной недели составляет -5 дней.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,состоящего из обязательной части и части, формируемой участникамиобразовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельнойобразовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. Учебный план школы
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определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной неделедля обучающихся 5 - 9 классов:7 класс – 32 часа, 8 - 9 классы – 33 часа.Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственнойработоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определеннойгигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебнойнедели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объеммаксимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня составляет:
· для обучающихся 7 – 9 классов – не более 7 уроков.Продолжительность урока составляет в 5 - 9 классах - 40 минут.Домашние задания (по всем предметам) даются обучающимся с учетомвозможности их выполнения в следующих пределах (в астрономических часах):

· в 6 - 8 классах – 2,5 часа;
· в 9 классе – до 3,5 часов.В соответствии с основной образовательной программой основного общегообразования количество учебных занятий за 5 лет составляет 5304 часа.Учебный план МОУ Тимирязевской СШ в 5-9 классах состоит из двух частей:обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметныхобластей и учебных предметов:

· «Русский язык и литература» (русский язык, литература);
· «Родной язык и родная литература» (родной язык, родная литература);
· «Иностранные языки» (иностранный язык, второй иностранный язык);
· «Общественно-научные предметы» (история России, всеобщая история,обществознание, география);
· «Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия,информатика);
· «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
· «Естественно-научные предметы» (физика, биология, химия);
· «Искусство» (изобразительное искусство, музыка);
· «Технология» (технология);
· «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследиямногонационального народа Российской Федерации, права на изучение родногоязыка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числаязыков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка.На основе заявления родителей (законных представителей) о выборе изученияродного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка, как родного в 8-9 классах изучается

· «Родной язык (русский)» - 0,5 час в неделю (1,2 неделя месяца),
· «Родная литература (русская)» - 0,5 час в неделю (3,4 неделя месяца).В рамках формирования у школьников коммуникативной иноязычной компетенции,необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструментамежкультурного общения в современном поликультурном мире изучается второйиностранный язык (немецкий):
· в 9 классе - 1 часа в неделю.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
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обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучениеотдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся распределены следующимобразом:
· на изучение отдельных учебных предметов обязательной части:- в 7 классе на предметную область «Физическая культура и Основы безопасностижизнедеятельности» на предмет «ОБЖ» -1 час в неделю; на предметную область «Естественно-научные предметы» использовано на предмет «Биология» - 1 час внеделю, с целью продолжения обучения учащихся по авторской линииучебников Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корниловой О.А., Драгомилова А.Г.,Суховой Т.С., направленного на формирование у школьников представлений оботличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции,человеке как биосоциальном существе, где на изучение отводится предмета 2 часа внеделю, на элективный курс «Практикум решения задач по физике» -1 час внеделю.-- в 8 классе на предметную область «Искусство» - 1 час в неделю, с учётомкомплексного изучения курса на уровне основного общего образования; наэлективный курс «Практикум решения задач по физике» -1 час ч неделю.Промежуточная аттестация (годовая) учащихся основного общего уровня обучения в2023-2024 учебном году проводиться в соответствии с графиком оценочных процедур на2023-2024 учебный год.Формы и порядок проведения промежуточной аттестации «Положением о формах,периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся муниципального общеобразовательного учреждения Тимирязевскойсредней школы» в 7 - 8 классах в следующих формах:

Классы Предмет Форма проведения7-9 Алгебра, геометрия Контрольная работа8-9 Литература Контрольная работа7-9 Иностранный язык(английский) Контрольная работа
7-9 Физика Контрольная работа7-9 Информатика Контрольная работа8-9 Химия Контрольная работа7-9 Биология Контрольная работа7-9 География Контрольная работа7-9 История России. Всеобщаяистория Контрольная работа
7-9 Обществознание Контрольная работа
По предметам «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическаякультура», «Основы безопасности жизнедеятельности», промежуточная аттестацияпроходит на основе текущих оценок за учебные триместры.При проведении занятий технологии, иностранному языку (8 классе), информатике (8класс), технологии в 7-8 классах осуществляется деление классов на две группы с учетомнорм по предельно допустимой наполняемости групп.

УЧЕБНЫЙ ПЛАНосновного общего образованияМОУ Тимирязевской средней школына 2023 – 2024 учебный год (7-9 классы)
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Учебныепредметы Классы
Количество часов в неделю

5 6 7 8 9 А 9 Б Всего
Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык 5 6 4 3 3 3 13Литература 3 3 2 2 3 3 9

Родной язык иродная литература
Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 1,5Родная литература(русская) 0,5 0,5 0,5 1,5

Иностранныеязыки
Иностранный язык(английский) 3 3 3 3 3 3 12
Второй иностранныйязык (немецкий) 1 1

Математика иинформатика
Математика 5 5 0Алгебра 3 3 3 3 12Геометрия 2 2 2 2 8Информатика 1 1 1 1 4

Общественно-научные предметы
История России.Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 8
Обществознание 1 1 1 1 1 4География 1 1 2 2 2 2 8

Естественно-научные предметы
Физика 2 2 3 3 9Химия 2 2 2 6Биология 1 1 1 2 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 3Изобразительноеискусство 1 1 1 1
Основы духовно-нравственнойкультуры народовРоссии

Основы духовно-нравственной культурынародов России 1 0
Технология Технология 2 2 2 1 3Физическаякультура и Основыбезопасностижизнедеятельности

ОБЖ 1 1 1 3
Физическая культура 2 2 2 2 2 2 8

Итого 27 28 29 31 32 32 124Часть, формируемая участникамиобразовательных отношений 2 2 3 2 1 1 7
Физическаякультура и Основыбезопасностижизнедеятельности

ОБЖ 1 1
Естественно -научные предметы Биология 1 1
Искусство Изобразительноеискусство 1 1
Математика иинформатика

Элективный курс«Практикум решениязадач по физике» 1 1 2
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Математика иинформатика
Элективный курс«Избранные вопросыматематики» 1 1 3

Максимально допустимая аудиторнаянедельная нагрузка при 5- дневной неделеСП 2.4. 3685-21 29 30 32 33 33 33 99

3.1.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график МОУ Тимирязевской средней школы является однимиз основных документов, регламентирующих организацию образовательнй деятельности.Он составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС ООО (п. 19.10.1) и сучетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений.Календарный учебный график на 2023 – 2024 учебный год (составлен с учётом мненияучастников образовательных отношений, с учётом региональных традиций, выходных ипраздничных дней).1. Начало учебного года: 01.09.2023 года.2. Окончание учебного года:1-е, 9, 11 классы -19 мая 2024года;2-4, 5-8, 10 классы – 26 мая 2024 года.3.Регламентирование образовательной деятельности на учебныйгод:Продолжительность учебного года:1-е, 9, 11 классы - 33 недели (с 01.09.2023 г. по 19.05.2024г.);2-4, 5-8, 10 классы -34 недели (с 01. 09 2023 г. по 26.05.2024г.)3.1.Продолжительность учебной деятельности по четвертям:Расписание учебы по триместрам (пятидневная рабочая неделя) на 2023-2024учебный год:
Учебныйпериод Количествоучебныхнедель № п/п триместра Дата начала Дата окончания
I триместр01.09.2023-19.11.2023 11 недель первая часть 01.09.2023 08.10.2023

вторая часть 16.10.2023 19.11.2023
II триместр27.11.2023-18.02.2024 11 недель первая часть 27.11.2023 29 .12.2023

вторая часть 09.01.2024 18.02.2024
III триместр26.02.2024-26.05.2024 12 недель первая часть 27.02.2024 05.04.2024

вторая часть 15.04.2024 26.05.2024
3.2. Продолжительность каникул в течение учебного года:Каникулы по триместрам для 2023-2024 - учебного года (для пятидневной недели)
Каникулярныйпериод Продолжительностьканикул № п/п каникул Дата начала Датаокончания
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Осенние 7 дней № 1 (осенние) 09.10.2023 15.10.2023
7 дней № 2 (осенние) 20.11.2023 26.11.2023

Зимние 10 дней № 3 (зимние) 30.12.2023 07.01.2024
7 дней № 4 (зимние) 19.02.2024 25.02.2024

Весенние 7 дней № 5 (весенние) 08.04.2024 14.04.2024
4. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах проводится в соответствиис положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся МОУ Тимирязевской СШ»

Предмет Форма проведения
Русский язык Контрольная работа с грамматическим заданием
Математика Контрольная работаАлгебра, геометрия Контрольная работаЛитература Контрольное тестированиеИностранный язык Комплексная контрольная работаФизика Контрольная работаИнформатика Контрольная работаХимия Контрольная работаБиология Контрольная работаГеография Контрольная работаИстория России. Всеобщаяистрия Контрольная работа
Обществознание Контрольная работа5. Проведение государственная итоговая аттестация на уровне основного общегообразования определяется Рособрнадзором в соостветствии с Порядком проведениягосударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общегообразования.

3.1.2.План внеурочной деятельности
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельностиМОУ Тимирязевской средней школы на 2023 -2024 учебный год (7-9 классы)

План внеурочной деятельности МОУ Тимирязевской средней школы начального,основного, среднего общего образования на 2023 – 2024 учебный год разработан в соответствиис действующими нормативными правовыми документами:
· Федеральный Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»(с изменениями);
· Федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями);
· Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи»;
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· Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных»;
· Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным программам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования»
· письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральногогосударственного образовательного стандарта общего образования»;
· письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочнойдеятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе вчастности проектной деятельности».План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основнойобразовательной программы начального, основного, среднего общего образования МОУТимирязевской СШ обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностейобучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и структурунаправлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся приполучении начального, основного, среднего общего образования.Цель внеурочной деятельности:- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществесоциального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося всвободное от учёбы время;- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творческирастущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовымсамосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной насоциально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческихинициатив;- формирование ключевых компетенций учащихся: информационной,коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе всотрудничестве.Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО в МОУТимирязевской СШ организуется по направлениям развития личности:

· духовно-нравственное направлено на освоение детьми духовных ценностеймировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельномувыбору нравственного образа жизни, формирование гуманистическогомировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощениюдуховных ценностей в жизненной практике. Данное направлениереализуется программой «Разговор о важном» (5-9 классы), проведениемклассных часов, акций, экскурсий и т. д.;
· физкультурно-спортивное и оздоровительное, создает условия дляполноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает емуосвоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни,формировать привычку к закаливанию и физической культуре. Данноенаправление реализуется, проведением соревнований, походов, акций,декадников здоровья и т. д.;
· социальное помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развитьактивность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
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Данное направление реализуется программами: «Россия –мои горизонты»(6-9 классы), «Основы финансовой грамотности.Финансовая культура»(7класс), «Секреты выбора профессии» (8класс);
· общеинтеллектуальное предназначено помочь детям освоитьразнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развитьпознавательную активность, любознательность. Данное направлениереализуется программами «Практикум по подготовки к сжатомуизложению» (8 класс), «Трудные вопросы химии в решении задач» (8-9классы), «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» (9 классы), «Практикумпо подготовке к ГИА по русскому языку» (9 классы), «Практическаягеография» (9 классы), «Практикум по математике» (9 классы);
· общекультурное ориентирует детей на доброжелательное, бережное,заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции,лидерских качеств, организаторских умений и навыков (экскурсии,посещение музея, библиотек, участие в конкурсах, конференциях,фестивалях и т. д.).Содержание занятий внеурочной деятельностью формируется с учетомпожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) иосуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочнойсистемы обучения, таких как кружки, художественные студии, спортивные клубы исекции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практическиеконференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научныеисследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения ит.д. План внеурочной деятельности МОУ Тимирязевской СШ определяет состав иструктуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровнеосновного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей МОУ Тимирязевской СШосуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность организуетсяна добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательныхотношений.В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 максимально допустимый недельный объемнагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) в 5-9 классах независимо отпродолжительности учебной недели составляет не более 10 часов.Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегосяопределяется его родителями (законными представителями) с учетом занятостиобучающегося во второй половине дня.Обучающимся МОУ Тимирязевской СШ предоставлена возможность посещатьзанятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки вучреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятияпо выбору родителей (законных представителей) обучающихся.Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебнойнедели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательнойнагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время можетреализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базеобщеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах,поездках и т. д.).
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План внеурочной деятельности МОУ Тимирязевской СШ представляет собойописание целостной системы функционирования в сфере внеурочной деятельности ивключает в себя:
· план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов),в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам,клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений,организаций и т. д.;
· план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы(предметные кружки, ученические научные общества, школьные олимпиады попредметам программы основной школы);
· план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационнойи учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями пообеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);
· план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (педагога-психолога);
· план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространствеобщеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников,безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактикинеуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессевзаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);
· план воспитательных мероприятий.,
· план работы школьного центра «Точка роста», направленного на подготовку детей поцифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям.При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочнойдеятельности различны:
· на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия - от 2 до 3часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштабаученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может бытьиспользовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию планавнеурочной деятельности);
· на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,
· на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,
· на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихсяеженедельно – от 1 до 2 часов;
· на обеспечение благополучия школьников еженедельно - от 1 до 2 часов.В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программыколичество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться: в 5 класседля обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуацииможет быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8-9 классах – в связи сорганизацией предпрофильной подготовки и т. д.Внеурочная деятельность обучающихся МОУ Тимирязевской СШ, реализуемая черезшкольный социальный образовательный центр гуманитарного и технического развития«Точка роста», социокультурные связи школы используются возможности организацийдополнительного образования, культуры, спорта МО «Ульяновский район» и г.Ульяновска: центр детского дома творчества, спортивная школа; УНИИСХ, сельскойбиблиотеки, сельского дом культуры, МОУ Тимирязевской школы искусств.В МОУ Тимирязевской СШ реализуются элементы различных моделей планавнеурочной деятельности ООО:
· с преобладанием воспитательных мероприятий;
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· с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее вниманиеуделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационномуобеспечению учебной деятельности.Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:
· укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими,руководящими и иными работниками;
· наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работниковобразовательного учреждения;
· непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательного учреждения.Материально-техническое обеспечениеДля реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС новогопоколения в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в однусмену, достаточное количество учебных кабинетов, имеется столовая, в которой будеторганизовано питание, медицинский кабинет, актовый зал, спортивный зал, мультимедиакабинет, музей, тренажёрный зал, информационный библиотечный центр.Для организации внеурочной деятельности школа располагает разнообразнымспортивным инвентарем, спортивной площадкой, стадионом для школьников,музыкальной техникой, библиотекой; все учебные кабинеты оборудованы компьютернойтехникой, мультимедийным проекторами, интерактивными досками, принтерами, всекомпьютеры объединены в локальную сеть и подключены сети Интернет.На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) в соответствии с социальным заказом в учебном плане внеурочнойдеятельности представлены направления и формы, реализуемые в МОУ ТимирязевскойСШ в 2023-2024 учебном году.

План внеурочной деятельности основного общего образованияМОУ Тимирязевской средней школыпо направлениям на 2023-2024 учебный год (7-9 классы)
Направлениевнеурочнойдеятельности

Формыорганизации(соревнования,экскурсии,кружки и т. д.
Название кружка

Классы
ИТОГО5 6 7 8 9 А 9 Б

Спортивно-оздоровительное
Соревнования,походы, акции «Спортивные игры» 0 0 0 0 0

Общекультурное
Экскурсии,посещениемузея,библиотек,участие вконкурсах

0 0 0 0 0

Обще-интеллектуальное

Кружок «Практикум поподготовки к сжатомуизложению 0 1 0 0 1
Кружок «Подготовка к ГИА побиологии» 0 0 1 0 1
Кружок «Практикум поматематике» 0 0 1 1 2
Кружок «Практическаягеография» 0 0 0 1 1
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Кружок « Подготовка к ОГЭ пообществознанию» 0 0 1 0 1
Кружок «Трудные вопросыхимии в решениизадач» 0 1 0 1 2
Кружок «Практикум поподготовки к ГИА порусскому языку» 0 0 1 1 2

Социальное

Кружок «Россия - моигоризонты»» 1 1 1 1 4
Кружок «Основы финансовойграмотности.Финансовая культура» 1 0 0 0 1

Кружок «Секреты выборапрофессии» 0 1 0 0 1
Духовно-нравственное Классный час «Разговор о важном» 1 1 1 1 4
ИТОГО 3 5 6 6 20

3.2. Система условий реализации основной образовательной программыРезультатом выполнения требований к условиям реализации основнойобразовательной программы МОУ Тимирязевской средней школы (далее-Школа) являетсяподдержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достиженияличностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,эстетического, физического, трудового развития обучающихся.Созданные в МОУ Тимирязевской средней школе условия:•соответствовуют требованиям Стандарта;•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы Школы и реализацию предусмотренных в нейобразовательных программ;•учитывают особенности Школы, её организационную структуру, запросы участниковобразовательных отношений в основном общем образовании;•предоставлют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,использования ресурсов социума.В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательнойпрограммы МОУ Тимирязевской средней школы, характеризующий систему условий,содержит:•описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и информационных условий и ресурсов;•обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии сцелями и приоритетами образовательной деятельности;•механизмы достижения целевых ориентиров в системе образования;•сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;•контроль за состоянием системы условий.Система условий реализации основной образовательной программы Школыбазируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплекснойаналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:Количественную характеристику
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На уровне основного общего образования школе 114 обучающихся.Национальный состав обучающихся в 5-9 классах русские – 54 (47%), татары – 340(30 %), чуваши – 23 (20%), мордва -1 (1%), другие национальности – 2 (2 %).Средняя наполняемость классов: на уровне основного общего образования – 19человек. Характеристика педагогического коллективаВ 2023- 2024 учебном году в в 7-9 классах работает 18 педагогическихработника, из них 1 педагог-психолог, 1 старшая вожатая. Преобладающее большинство- женщины (99%).В 7-9 классах 15 педагогических работников имеют высшее образование, 1средее специальное; 10 (56%) высшую квалификационную категорию, 1 (6%) –первуюквалификационную категорию, 4 (25%) соответствуют занимаемой должности.Средний возраст педагогического состава 53 года. 1 (6%) педагога имеютпедагогический стаж до 5 лет, 3(20%) - более 10 лет, 1(6) % - более 20 лет, 12 (69%) -более 30 лет. По национальному составу 12 (56) % педагогов русские, 2 (12%) - мордва,3(20%) - татары, чуваши -1(6%), другие национальности – 1 (6%).В 7-9 классах работают 1 учитель «Отличника просвещения», 2 учителя имеютзвание «Почётный работник Российского образования», 10 педагогов награжденыграмотой Министерства образования Российской Федерации.Сформировавшийся педагогический коллектив имеет достойный опыт работы вшколе, что является основой позитивной результативности развития школы
Материально–техническая базаШкола имеет: актовый зал, спортивный зал, спортивную площадку, стадион, библиотеку,компьютерный класс на 16 мест, медицинский кабинет, приусадебный участок,лингафонный кабинет, тренажёрный зал, кабинет здоровья, 16 интерактивных досок, 80компьютеров, 24 принтеров, 8 сканеров, 2 Web-камеры, в каждом учебном кабинетеимеется компьютер, имеющий выход в Интернет, подключённый к школьной локальнойсети и мультимедийный проектор.Фонд школьной библиотеки насчитывает 10803 экземпляра. Из них:- 5822 экземпляра художественной литературы,- 164 экземпляров научно-популярной литературы,- 110 экземпляров справочно-библиотечной литературы,- 4328 экземпляров учебников,- 22 экземпляра учебников с электронными приложениями,- 345 экземпляров учебно-методической литературы,- 12 экземпляров периодических изданий.

Взаимодействие с социальными партнёрамиВ рамка реализации основной образовательной программы ООО МОУ Тимирязевскаясредняя школа взаимодействует с социальными партнерами ГФНУ УльяновскийНИИСХ, Тимирязевская врачебная амбулатория, МУК ДК «Тимирязевское», МУК«Тимирязевская библиотека», МОУ ДОТ «Тимирязевская школа искусств». Основныенаправления совместеной деятельности с социальными партнёрами:№п/п Социальныепартнёры Основные направления совместной деятельности

1. ФГБНУ«УльяновскийНИИСХ»

Совместная реализация Плана профориентацитонной работы собучающимися, предоставление возможности дляиндивидуального трудоустройства на летний период, др.
Оказание помощи в проведении исследовательских работ поистории посёлка, биографии его почётных жителей, научно-
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трудовых достижений учёных УНИИСХ;Совместное проведение Дня Победы
Оказание информационной и практической поддержки восуществлении познавательной и исследовательскойдеятельности

2.

Филиал«ТимирязевскийДК» МУК «ЦентрКультуры и ДосугаМО «Ульяновскийрайон Ульяновскойобласти»

Совместные концертные программы ко Дню сельскогохозяйства, Дню матери, т.д.
Совместное проведение мероприятий, посвящённых подготовкеи празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Организация и проведение спортивно-игровых мероприятий длявоспитанников пришкольного ЛОЛСовместная деятельность по организации каникулярного досугаобучающихся

3.

Тимирязевскаясельскаябиблиотекафилиала МУКмежпоселенческаябиблиотека МО«Ульяновскийрайон»

Оказание учащимся информационной поддержки в подготовке:исследовательских работ, тематических рефератов ивыступлений; творческих заданий.
Совместное проведение мероприятий, посвящённых подготовкеи празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Совместная деятельность по организации каникулярного досугаобучающихся

4. Тимирязевскаяврачебнаяамбулатория

Профилактические медицинские мероприятия (медосмотры,прививки), оказание квалифицированной медицинской помощив случаях травматизма и заболеваний школьников; участиеспециалистов амбулатории в мероприятиях по пропагандездорового образа жизни.
Совместная организация и проведение экскурсионныхмероприятий в амбулаторию для пропаганды и знакомства смедицинскими профессиями
Оказание сотрудниками амбулатории содействия впрофилактике безнадзорности, пропусков уроков школьниками(информирование о детях с заболеваниями)

5.
МБУ ДО«Тимирязевскаядетская школаискусств»

Занятость детей в объединениях дополнительного образованияизобразительного, хореографического, музыкального,театрального направлений.
Содействие в профессиональной подготовке ипрофессиональном самоопределении обучающихся ТДШИ

6. МОМВД России«Ульяновский»
Профилактика безнадзорности и правонарушений срединесовершеннолетнихСовместные профилактические мероприятия, правовая иинформационная поддержка семей и педагогов

7. Отделение ГИБДДМО МВД России«Ульяновский»

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма иформирования культуры дорожного движенияСовместные профилактические мероприятия, информационная иправовая поддержка педагогов, обучающихся и родителей повопросам дорожного движения, обследование и контроль
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ГИБДД за безопасностью подъездных путей к школе,обеспечение сопровождения школьного автобуса инспекторамиГИБДД во время выездных мероприятий
3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования включает:МОУ Тимирязевская СШ укомплектована педагогическими кадрами,имеющими необходимую квалификацию для решения задач, способными кинновационной профессиональной деятельности. Аттестация педагогических работниковв соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»(ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям наоснове оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогическихработников в целях установления квалификационной категории.

МОУ Тимирязевская СШ укомплектована медицинским работникам (медицинскаясестра), работниками пищеблока, и вспомогательным и обслуживающим персоналом.Кадровое обеспечение реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования

Должность Должностныеобязанности

Коли-чествоработниковв ОУ(требуется/имеется)

Уровень квалификацииработников ОУ
Требования к уровнюквалификации Фактическийуровень

Руководитель

Обеспечиваетсистемнуюобразовательнуюи административно-хозяйственнуюработу школы

0/1

Высшее профессиональноеобразование понаправлениям подготовки«Государственное имуниципальноеуправление»,«Менеджмент»,«Управление персоналом» истаж работы напедагогических илируководящих должностях неменее 5 лет, или высшеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование в областигосударственного имуниципального управленияили менеджмента иэкономики и стаж работы напедагогических илируководящих должностях неменее 5 лет

Образование:высшеепрофессиональноеобразование(Ульяновскийгосударственныйпедагогическийинститут);Профессиональнаяпереподготовка(квалификация«Менеджеробразования)Стажработы:педагогический– 33 годана должностируководителя –22 года

Заместительруководителя

Координируетработупреподавателей,воспитателей,разработку учебно-методической и
0/1

Высшее профессиональноеобразование понаправлениям подготовки«государственное имуниципальноеуправление»,

Образование:высшеепрофессиональноеобразование(Ульяновский
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иной документации.Обеспечиваетсовершенствованиеметодоворганизацииобразовательногопроцесса.Осуществляетконтроль закачествомобразовательногопроцесса

«Менеджмент»,«Управление персоналом» истаж работы напедагогических илируководящих должностях неменее 5 лет, или высшеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование в областигосударственного имуниципальногоуправлении, менеджмента иэкономики и стаж работы напед. или руководящихдолжностях не менее 5 лет

государственныйпедагогическийинститут)Профессиональнаяпереподготовка(квалификация«Менеджеробразования)1 человекаСтажработы:педагогический–35 годна должностизаместителяруководителя –24 года

Заместительруководителя

Формирует иконтролируеторганизациюкомплексного планавоспитательнойработы,координируетвоспитательнуюдеятельность,организует участиев районных,школьных массовыхмероприятиях,организуетдеятельностьаправленную нагармонизациюмежкультурных,межэтнических имежконфликтныхотношений,воспитаниекультурытолерантности.

0/1

Высшее профессиональноеобразование понаправлениям подготовки«государственное имуниципальноеуправление»,«Менеджмент»,«Управление персоналом» истаж работы напедагогических илируководящих должностях неменее 5 лет, или высшеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование в областигосударственного имуниципальногоуправлении, менеджмента иэкономики и стаж работы напед. или руководящихдолжностях не менее 5 лет

Образование:высшеепрофессиональноеобразование(Ульяновскийгосударственныйпедагогическийинститут)Профессиональнаяпереподготовка(квалификация«Менеджеробразования) -1 человекаСтажработы:педагогический– 18 летна должностизаместителяруководителя -16 лет
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Учитель

Осуществляетобучение ивоспитаниеобучающихся,способствуетформированиюобщей культурыличности,социализации,осознанного выбораи освоенияобразовательныхпрограмм

1/14

Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Образование ипедагогика» или в области,соответствующейпреподаваемому предмету,без предъявления стажаработы, либо высшеепрофессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование по предмету.

Образование:высшеепрофессиональноеобразование -15 человек.Стаж работы:педагогическийна должностидо 5 лет -1человека;от 10 до 20 лет– 3 человека:более 20 лет -13 человек

Педагог-психолог

Осуществляетпрофессиональнуюдеятельность,направленную насохранениепсихического,соматического,социальногоблагополучияобучающихся 0/1

Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Педагогика ипсихология» безпредъявления требований кстажу работы либо высшееили среднеепрофессиональноеобразование идополнительноепрофессиональноеобразование по направлениюподготовки «Педагогика ипсихология» безпредъявления требований кстажу работы

Образование:высшеепрофессиональноеобразование(Тираспольскийгосударственныйпедагогическийинститут)Стажработы:педагогический– 35 летна должности-35 лет.

Старший вожатый

Способствуетразвитию идеятельностидетскихобщественныхорганизаций,объединений. 0/1

Высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональноеобразование безпредъявления требований кстажу работы

Образование:среднееспециальное(Арскоепедагогическоеучилеще,Татарстан)Стажработы:педагогический–37 лет.
Педагогические работники своевременно проходят курсы повышенияквалификации, в том числе и курсы по реализации федеральных стандартов второгопоколения.
Курсовая подготовка педагогических работников, руководителей МОУТимирязевской СШ
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№п/п Ф. И. О. должность Тема Количествочасов

Годпрохождения

1. СеливановаВалентина Борисовна
Директоршколы

«Стратегическое управлениеобщеобразовательнойорганизацией» 72 12.02.2022.

Учитель химии «Реализация требованийобновленных ФГОС СОО и ООв работе учителя химии» 72 23.03. 2022

2. Мурзина ЕленаНиколаевна

Зам. директорапо УВР
«Стратегическое управлениеобщеобразовательнойорганизацией» 72 12.02.2022.

Учительгеографии
«Преподавание географии поФГОС ООО и ФГОС СОО:содержание, методы итехнологии»

72 23.10.2021

3. Ананичева НатальяВладимировна Учитель
«Проектирование внутреннейсистемы оценки качестваобразования в образовательнойорганизации»

72 20.10.2022

4. Лещинская НатальяВладимировна Зам. директорапо ВР

«Воспитательные технологии вусловиях реализации ФГОСОО»
72 25.02.2023

КПП «Экономика. Социальнаяадаптация в условиях рынка.Мониторинг. Менеджмент вобразовании»

438
28.04.2017

5. Захарычева ИнгаВладимировна

Зам. директорапо УВР
«Проектирование внутреннейсистемы оценки качестваобразования в образовательнойорганизации »

72 30.10.2021

Учительмузыки и ИЗО
«Актуальные проблемыискусствоведческогообразования в школе в условияхреализации ФГОС ОО»

72 26.06.2021

6. Кузьмин ОлегВалерьевич

Зам. директораучебно-воспитательнойработе

«Управление процессомреализации ФГОС общегообразования в образовательнойорганизации»
72 20.10.2021

Учительтехнологии

«Преподавание предметнойобласти «Технология» согласноКонцепции преподаванияпредметной области«Технология»» ООО «Центринновационного образования ивоспитания» Единый урок РФ

36 20.01.2022

Учитель физики
«Преподавание физики иастрономии в условияхреализации ФГОС ООО ИСОО»

72 09.10.2021
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Учительинформатики
«Преподавание информатики вусловиях реализации ФГОСООО и СОО» 72 23.10.2021

7. Кильянова ЛарисаНиколаевна
Учительрусского языкаи литературы

«Актуальные проблемыфилологического образования вшколе в условиях реализацииФГОС ОО»
72 06.02.2021

8. Шепталова ВалентинаМихайловна
Учительрусского языкаи литературы

«Совершенствование методикипреподавания русского языка илитературы в условияхреализации ФГОС ОО» 72 05 .03.2022

9. Самаркина ОльгаВячеславовна Учительматематики
«Технологии проектирования иреализации учебного процессапо математике с учетомтребований ФГОС ООО и СОО»

108 20.11.2021

10. ВагинаЕлена Геннадьевна Учительбиологии
« Современное биологическоеобразование в контексте ФГОС:особенности содержания иновые методические подходы»

72 01.10 .2022

11. Сафина ТатьянаНиколаевна Учительфизкультуры
« Преподавание физическойкультуры в образовательныхорганизациях в условиях ФГОСобщего образования »

108 25.09.2021

12. Романова ТатьянаАлександровна
Учительиностранногоязыка

«Управлениерезультативностьюобразовательного процесса вусловиях введения ФГОС, ЕГЭи ОГЭ (английский и немецкийязыки)»
108 07.03.2020.

13. Столярова ТатьянаКонстантиновна Учительтехнологии
«Современные подходы креализации предметной области«Технология» вобразовательной организации»

72 26.03.2022

14. Мязина ЛюдмилаЕвгеньевна
Педагог-психолог

«Актуальные проблемыпсихологической поддержкидетей и подростков с учётомконцепции развитияпсихологической службы всистеме образования вРоссийской Федерации напериод до 2025 года» ООО«Центр повышенияквалификации и переподготовки«Луч знаний» г. Красноярск

72 01.02..2022

15. Басырова ГульназСамигулловна Старшаявожатая
«Обеспечение социальнойуспешности ребёнка вразличных воспитательныхорганизациях»

108 08.12.2020

16. Кузьмина ГульнараРафаильевна
Учительиностранногоязыка

«Современные технологиипреподаванияиностранного(английского,немецкого) языка в системеФГОС ОО»
72 10.04.2021

17. Басырова ЛилияМансуровна Учительистории и «Актуальные проблемыисторического и 72 30.04.2022
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График прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками,
руководителей, реализующих ФГОС ООО в МОУ Тимирязевской СШ на 2022-2025

годы
№
п/
п

Ф. И. О.
педагогическо
го работника

Должность
Последнее

прохождение
курсов

Год прохождения
2022 2023 2024 2025

1. Селиванова В. Б. Учитель химии 2022 +Директор школы 2022 +
2. Мурзина Е. Н. Учитель географии 2021 +Зам. директора по УВР 2022 +3. Захарычева И. В. Учитель музыки, ИЗО 2021 +
4. Кузьми О. В. Учитель физикиинформатики 2021,2021 ++
5. Кильянова Л. Н. Учитель русского языкаи литературы 2021 +
6. Шепталова В. М. Учитель русского языкаи литературы 2022 +
7. Шагаева Н. Н. Учитель математики 2022 +8. Смаркина О. В. Учитель математики 2021 +9. Вагина Е. Г. Учитель биологии 2022 +10. Сафина Т. Н. Учитель физкультуры 2021 +
11. Романова Т. А. Учитель иностранногоязыка 2020 +
12. Столярова Т. К Учитель технологии 2022 +
13. Мязина Л. Е. Педагог-пстихолог 2022 +
14. Басырова Г.С. Старшая вожатая 2020 +
15. Кузьмина Г. Р. Учитель иностранногоязыка 2021 +

16. Басырова Л. М.. Учитель истории иобществознания 2022 +

Все педагогические работники являются участниками Семинара «Обучение педагогическихработников навыкам оказания первой помощи: реализация требований 273-ФЗ «Об образованиии»
Информация о аттестации педагогических работников, руководителей,

реализующих ФГОС ОООМОУТимирязевской СШ на 2022 год

обществознания обществоведческогообразования в соответствии стребованиями ФГОС иисторико-культурного стандарта
18. Шагаева НадеждаНиколаевна Учительматематики

«Технологии проектирования иреализации учебного процессапо математике с учетомтребований ФГОС ООО и СОО»
72 20.11.2020
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№п/п
Фамилия, имя,отчество Должность Аттестация Категория

1 СеливановаВалентинаБорисовна
Директор школы 20.12.2019, приказ. №3 Управен. Обр.Ульяновского района соответствуетзанимаемой должности,

Соответствиезанимаемойдолжности
Учитель химии 30.01.2020., Расп №162-р,МО и науки Ул. обл,. от 03.02.2020 Высшая

2 Мурзина ЕленаНиколаевна
Заместительдиректора по УВР 30.10.2020, приказ № 407 МОУТимирязевской СШ

Соответствиезанимаемойдолжности
Учительгеографии

30.10.2020, Расп. № 1606 –рМинистерство просвещения ивоспитания Ул. Обл. ,от 09.11.2020 Высшая

3 Захарычева ИнгаВладимировна
Заместительдиректора по УВР

07.04.2022. (Пр. № 260. от 20.04.2022МОУ Тимирязевской СШ МОУльяновский район)
СоответствиезанимаемойдолжностиУчитель музыки 29.11.2018. Р-№ 3417 МО и науки Ул.обл.,от 11.12.18 ВысшаяУчитель ИЗО

4 Кузьмин ОлегВалерьевич

Заместительдиректора поинформационнымтехнологиям
06.09.2012. (Пр. № 546. от 06.09.2022МОУ Тимирязевской СШ МОУльяновский район)

Соответствиезанимаемойдолжности
Учительтехнологии 28.01.2021.Расп. № 144 –р,Мин просвещения и воспитания Ул. обл ,от 02.02.2021 ВысшаяУчительинформатикиУчитель физики

5 КильяноваЛарисаНиколаевна
Учительрусского языка илитературы

25.12.2020 Расп. № 7 –рМин просвещения и воспитания Ул. облот 11.01.2021 Высшая

6 ШепталоваВалентинаМихайловна
Учительрусского языка илитературы

25.04.2019, Расп. № 857 –р. от08.05.2019 МО и науки Ул. обл.) Высшая

7 ШагаеваНадеждаНиколаевна
Учительматематики 27.12.2022.( Расп. № 44–Р от 11.01.2023Мин просвещения и воспитания Ул. обл) Высшая

8 СамаркинаОльгаВячеславовна
Учительматематики 27.12.2022.( Расп. № 44–Р от 11.01.2023Мин просвещения и воспитания Ул. обл) Высшая

9 ВагинаЕленаГеннадиевна Учитель биологии
31.03.2022 г .Расп.. № 774-р от 07.04.2022 гМин. просвещения и воспитанияУл.обл.).

1 категория

10 Сафина ТатьянаНиколаевна
УчительФизическойкультуры

25.11.2022 (Расп. № 2518-р от 30.11.2022,Мин просвещения и воспитания Ул. обл.) Высшая

11 РомановаТатьянаАлександровна
Учительиностранногоязыка

25.12.2020 ., Расп. № 7 –рМин просвещения и воспитания Ул. облот 11.01.2021 1 категория
12 СтоляроваТатьянаКонстантиновна

Учительтехнологии
30.08.2022.( Пр. № 536. от 30.08.2022МОУ Тимирязевской СШ МОУльяновский район )

Соответствиезанимаемойдолжности
13 МязинаЛюдмилаЕвгеньевна Педагог-психолог 30.01.2020.,Расп. №162-рМО и науки Ул. обл., от 03.02.2020 Высшая

14 БасыроваГульназСамигулловна
Старшаявожатая

28.02.2023 Пр.№ 143--МОУТимирязевской СШМО Ульяновскийрайон
Соответствиезанимаемойдолжности
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15 КузьминаГульнараРафаильевна
Учительиностранногоязыка

01.12.2019 .Пр.№ 509 --МОУТимирязевской СШМО Ульяновскийрайон
Соответствуетзанимаемойдолжности

16 Басырова ЛилияМансуровна Учитель истории иобществознания .Приказ № 451 МОУ Тимирязевской СШот 02.09.2021
Соответствуетзанимаемойдолжности

График аттестации педагогических работников, руководителей МОУ Тимирязевскойсредней школы на соответствие занимаемой должности и квалификационную категориюв 2019-2025 годы в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. №276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных имуниципальных образовательных организаций»

№
п/п

Ф. И. О.
педагогического

работника
Должность

Сроки
последн

ей
аттеста
ции

Год прохождения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Селиванова В. Б. Учитель химии 2019. +Директоршколы 2020. +

2 Мурзина Е. Н.
Учительгеографии 2020. +
Зам. директорапо УВР 2020. +

3 Захарычева И. В.
Учительмузыки, ИЗО 2018 +
Зам. директорапо УВР 2022 +

4 Кузьми О. В.
Учительфизики,информатики,технологии

2020
+

Зам. директорапо УВР 2022 +
5 Кильянова Л. Н. Учительрусского языкаи литературы .2020. +

6 Шепталова В. М. Учительрусского языкаи литературы 2019. +

7 Шагаева Н. Н.. Учительматематики 2021 +
8 Самаркина О. В. Учительматематики 2021 +
9 Вагина Е. Г. Учительбиологии 2021 +
10 Сафина Т. Н. Учительфизкультуры 2017 +
11 Романова Т. А. Учительиностранногоязыка

2020 +

12 Столярова Т. К Учительтехнологии 2022 +
13 Мязина Л. Е. Педагог- 2020 +
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пстихолог
14 Басырова Г.С. Старшаявожатая 2023 +

15 Кузьмина Г. Р. Учительиностраногоязыка
2019 +

16 Басырова Л. М. Учительистории иобществознания 2019 +

Кроме курсовой подготовки основными формами повышения квалификациипедагогических работников МОУ Тимирязевской средней школы являются: участие вконференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениямреализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участиев различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональнаяготовность работников образования к реализации ФГОС ООО:
· обеспечение оптимального вхождения работников МОУ Тимирязевской СШ всистему ценностей современного образования;
· освоение новой системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системыоценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
· овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.Одним из условий готовности МОУ Тимирязевской СШ к реализации ФГОС ОООявляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождениедеятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.

План методической работы в условиях реализации ФГОС ООО
Мероприятия Срокиисполнения Ответственные Подведение итогов

Заседания методическихобъединений учителей попроблемам реализации ФГОС
1 раз вчетверть, втечениеучебного года

РуководителиМО заседания научно-методическогосовета
Разработка рабочих программ повсем предметам школьногокурса с учетом требованийФГОС ООО

Июнь- август Учителя-предметники,зам. директорапо УВР

Заседание НМС, МО

Разработка рабочих программ повсем направлениям внеурочнойдеятельности с учетомтребований ФГОС ООО

Июнь- август Учителя-предметники,зам. директорапо УВР

Заседание НМС, МО

Разработка уроков на системно-деятельностной основе в течениеучебного года Учителя-предметники,зам. директорапо УВР

Заседание МО,в рамках творческихотчётов
Разработка разделов и в течение зам. директора рекомендации
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компонентов основнойобразовательной программышколы.
учебного года по УВР,педагоги

Участие педагогов в проведениимастер-классов, круглых столов,стажёрских площадок,«открытых» уроков, внеурочныхзанятий и мероприятий поотдельным направлениямреализации ФГОС.

в течениеучебного года зам. директорапо УВР Рекомендации,отчетные работы,рецензии,презентации

Прохождения курсовойподготовки учителей,администрации школы на базеУлГПУ имени И.Н. Ульянова,иных организаций имеющихсоответствующие разрешения.

Согласнографику Зам.директорапо УВР Повышениеквалификациипедагогов, приказы

Информирование учителей,родителей и учащихся опостроении образовательногопроцесса в рамках федеральногогосударственногообразовательного стандартачерез сайтшколы.

В течениегода Зам.директорапо УВР Размещённые насайте приказы,инструкции,рекомендации,программы

Консультационная работапо вопросам введенияФГОС ООО: планированиеурока

В течениеучебного года Заместительдиректора поУВР
Анализ посещённыхуроков

Создание банка заданий,направленных наформирование у учащихсяУУД

В течениеучебногогода
Заместительдиректора поУВР

Результатыдиагностическихработ
Создание банкаметодических разработокпо вопросам введениеФГОС ООО

Апрель-май Заместительдиректора поУВР
Подготовкаматериалов дляпубликаций ивыступленийКонсультирование учителей попроблеме реализации ФГОСООО.

В течениегода Зам. директорапо УВР
рекомендации

3. 2.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной программы основного общего образованияВ соответствии с требованиями ФГОС психолого-педагогические условия реализацииосновной образовательной программы основного общего образования МОУТимирязевской СШ должны обеспечивать:
· преемственность содержания и форм организации образовательного процесса поотношению к уровню начального общего образования;
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· учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числеособенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
· формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,их родителей, педагогических и административных работников;
· вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательного процесса:

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 дифференциация и индивидуализация обучения;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 выявление и поддержка одарённых детей, детей с ОВЗ;
 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшейпрофессиональной сферы деятельности;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников;

· диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень образовательной организации);
· вариативность видов психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-тельного процесса на уровне основного общего образования выделены следующие уровнипсихолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровнекласса, на уровне школы.Основные направления деятельности психолого-педагогического сопровождения:

· просвещение с целью формирования и развития психологической компетентностиобучающихся, родителей, педагогов через различные формы работы, которыедолжны быть практико-ориентированными;
· профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптацииобучающихся, выявление и нейтрализация факторов, негативно влияющих наздоровье обучающихся и педагогов; разработка рекомендаций родителям, педагогампо оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;
· диагностика (индивидуальная и групповая) – психолого-педагогическое изучениеобучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальныхособенностей и склонностей личности, её потенциальных возможностей в процессеобучения, в профессиональном самоопределении, выявление причин и механизмовнарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; изучение (мониторинг)развития личности и уровня сформированности УУД обучающегося с цельюпроектирования индивидуального образовательного маршрута обучения и развитияребёнка и формирования ключевых компетенций;
· развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребностив новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности иобщении;
· коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы собучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностномразвитии, выявленные в процессе диагностики; активное воздействие на процессформирования личности и преодоление затруднений в освоении основнойобразовательной программы основного общего образования;
· консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи участникамобразовательного процесса в осознании ими природы затруднений, в анализе и
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решении психологических проблем, в актуализации личностных особенностей;помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений;решение проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях,самосознании и саморазвитии;
· экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ,проектов, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистовобразовательной организации.Приоритетными направлениями в условиях введения основных положений ФГОС приорганизации психолого-педагогического сопровождения являются просвещение.Основными формами психолого-педагогического сопровождения могутвыступать:
· диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровеньобразования и 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, коррекционнаяработа, осуществляемая в течение всего учебного времени.К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можноотнести:
· сохранение и укрепление психологического здоровья;
· мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
· психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
· формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасногообраза жизни;
· развитие экологической культуры;
· выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями иособыми возможностями здоровья;
· формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников;
· поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
· выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

3.2.3.Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы основного общего образованияФинансовое обеспечение реализации образовательной программы основногообщего образования МОУ Тимирязевской СШ опирается на исполнение расходныхобязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получениеобщедоступного и бесплатного основного общего образования.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основногообщего образования МОУ Тимирязевской СШ осуществляется на основании бюджетнойсметы.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного основного общего образования в МОУ ТимирязевскойСШ осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органамигосударственной власти Ульяновской областиНорматив затрат на реализацию образовательной программы основного общегообразования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств вгод в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательнойпрограммы основного общего образования, включая:
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· расходы на оплату труда работников, реализующих образовательнуюпрограмму основного(начального) 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).В соответствии с расходными обязательствами МО «Ульяновский район» поорганизации предоставления общего образования в расход местного бюджета включаютсярасходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к МОУ Тимирязевской СШ.При разработке программы образовательной организации в части обучения детей сОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основногообщего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекциинарушения развития.Формирование фонда оплаты труда МОУ Тимирязевской СШ осуществляется в пределахобъема средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии снормативами финансового обеспечения, определенными органами государственнойвласти Ульяновской области, количеством обучающихся, соответствующимипоправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актомобразовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работниковобразовательной организации. Фонд оплаты труда МОУТимирязевской СШ состоит избазовой и стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется школойсамостоятельно.Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработнуюплату работников. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,осуществляющего учебную деятельность, состоит из общей и специальной частей. Общаячасть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогическогоработника.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяютсялокальными нормативными актами МОУ Тимирязевской СШ. В локальных нормативныхактах о стимулирующих выплатах (Положение) определены критерии и показателирезультативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии стребованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основногообщего образования. В них включены: динамика учебных достижений обучающихся,активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителямисовременных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие вметодической работе, распространение передового педагогического опыта; повышениеуровня профессионального мастерства .Календарный учебный график реализации образовательной программы, условияобразовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказаниягосударственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии сзаконом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»).Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате трудаработников МОУ Тимирязевской СШ, которые не принимают непосредственного участияв оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала) определяются, исходя из количества единиц поштатному расписанию, директором МОУ Тимирязевской СШ, с учетом действующейсистемы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного учредителем.Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя изнормативов потребления коммунальных услуг и включают в себя:
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов;2) нормативные затраты на потребление газа;3) нормативные затраты на потребление электрической энергии.Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведениенорматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицыгосударственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
· нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации ипротивопожарной безопасности;
· нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
· 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 средстви систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичныхсредств пожаротушения

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы
В соответствии с требованиями ФГОС в МОУ Тимрязевской средней школе,реализующей основную образовательную программу основного общего образования,имеются:
· учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся ипедагогических работников,имеющих выход в Интернет и подключённых к единойшкольной локальной сети;
· кабинеты для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,моделированием и техническим творчеством;
· для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты и мастерские;
· кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством;
· лингафонный кабинет;
· информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованнымичитальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжногофонда, медиатекой;
· актовый зал;
· спортивный залы, стадион, спортивная площадка, тир,хокеейная коробка,оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
· столовая, для организации качественного горячего питания, в том числе горячихзавтраков и помещений для хранения и приготовления пищи;
· медицинский кабинет;
· мультимедиакабинет с оборудованием для дистанционного обучения ипроведения вебинаров;
· административные помещения: кабинет директора, заместителейдииректора,учительская, оснащенные информационным и компьютерным оборудованием,
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подключенных к единой сети, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
· гардероб, санузл, места личной гигиены;
· пришкольный участок, дендропарк с необходимым набором оснащенных зон.Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализациипредметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы иканцелярские принадлежности, мебелью, оснащением, презентационным оборудованиеми необходимым инвентарем.В МОУ Тимирязевской средней школе имеется комплект средств обучения,который объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базецифровых технологий, так и традиционные— средства наглядности (печатные материалы,натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы иинструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходныематериалы и канцелярские принадлежности.Инновационные средства обучения содержат:- аппаратную часть, включающую: универсальный мобильный компьютерный класс(комплект -15 ноутбуков, тележка с зарядным устройством), сканеры, принтеры,мультимедийные проекторы, интерактивные доски, документкамеру, систему контроля имониторинга качества знаний, модульную систему экспериментов PROLog;- программную часть, включающую: программное обеспечение функционированияМодульной системы экспериментов PROLog с интегрированным набором лабораторныхработ по предметной областям;- электронные образовательные ресурсы по предметным областям.Материально-технических условий реализации основной образовательнойпрограммы МОУ Тимирязевской средней школы

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/имеется вналичии
1.Компоненты оснащенияучебного (предметного)кабинета основной школы порусскому языку №1

1.1.Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты:
· -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;-Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897; с изменениями
1.2.Учебно-методические материалы:1.2.1.УМК по предмету русский язык-Стандарт основного общего образования по русскому(родному) языку;- Программа основного общего образования по русскомуязыку:- Русский язык. Рабочие программы. Предметная линияучебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5—9 классы : пособие дляучителей общео бразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — М.:Просвещение, 2020.М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова.Русский язык. 7 класс. В 2-х частях Учебник. М.: АО«Издательство «Просвещение», 2021С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. Русскийязык, 8 класс. Учебник. М.: АО «Издательство
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«Просвещение», 2022Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речь. 8 класс :учебник. – М.: Дрофа 2020Ю.С. Пичугов, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова и др.Русский язык: практика . 9 класс: учебник –М.: Дрова2019Е. Е. Никитин Ю. Русский язык: Русская речь. 9 класс:учебник - М.: Дрофа. 2019-Малюшкин, А.Б. – Учебные таблицы по русскому языку:5 – 11 классы. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 208 с1.2.2.Дидактические и раздаточные материалы попредмету:- Таблицы по русскому языку по всем разделамшкольного курса (комплект для фронтальной работы)- Схемы по русскому языку по разделам(комплект для фронтальной работы)-Раздаточный материал по русскому языку 6классДейкина А.Д.М.:Дрофа2015г«Морфология в таблицах изаданияхЛ.А.Поникарова.М.:Просвещение 2013г
1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебногопредмета:- Мультимедийные тренинговые, контролирующиепрограммы по всем разделам курса русского языка-Мультимедийные обучающие программы и электронныеучебники по основным разделам курса русского (родного)языка.-Видеофильмы по разным разделам курса русского языка.1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:-Компьютер-Мультимедийный проектор-Экран-Интерактивная доска «SMARTBord»-Принтер
1.2.5.Учебно-практическое оборудование:
1.2.6.Оборудование (мебель):-Парта 2-местная-13 шт.-Стулья ученические-26 шт.-Стол учительский-1 шт-Стул учительский-1 шт.-Доска классная(магнитная)-1 шт.- Шкаф-2 шт.

2.Компоненты оснащенияучебного(предметного)кабинета основной школы политературе №7

1.1.Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты:
· -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;-Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897;
1.2.Учебно-методические материалы:1.2.1.УМК по предмету литературе:-Стандарт основного общего образования по литературе;- программа основного общего образования политературе:Программы основного общего образования политературе:Программы основного общего образования по
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литературе- Литература. Примерные рабочие программы.Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы: учеб. Пособие дляобщеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2021.Т. Ф. Курдюмовой: Литература. 5-9 классы: рабочаяпрограмма/ Т. Ф. Курдюмова, Е. Н. Колокольцев, Н. А.Демидова и др., / под ред. Т. Ф. Курдюмовой . – М.:«Дрофа», 2019Коровина В.Я. Литература. 7 класс. .В 2-х частях.Учебник. М. :АО «Издательство «Просвещение», 2021.Т. Ф. Курдюмовой: Литература. 5-9 классы: рабочаяпрограмма/ Т. Ф. Курдюмова, Е. Н. Колокольцев, Н. А.Демидова и др., / под ред. Т. Ф. Курдюмовой . – М.:«Дрофа», 2019.Коровина В.Я. Литература. 7 класс. .В 2-х частях.Учебник. М. :АО «Издательство «Просвещение», 2021.Коровина В.Я. Литература. 8 класс. .В 2-х частях.Учебник. М. :АО «Издательство «Просвещение», 2022Т.Ф. Курдюмова, С. А Леонов, О. Б. Марьина.Литература. 9 класс. В 2 ч.: учебник - хрестоматия дляобщеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2019.1.2.2.Дидактические и раздаточные материалы попредмету:- Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5-7класс.- Альбомы с иллюстрациями по литературе:«А.С.Пушкин»«М.Ю.Лермонтов»«В.В.Маяковский»«М.А.Шолохов»«Л.Н.Толстой»- Таблицы по русскому языку по всем разделамшкольного курса (комплект для фронтальной работы)- Схемы по русскому языку по разделам(комплект для фронтальной работы)
1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебногопредмета:- Мультимедийные тренинговые, контролирующиепрограммы по всем разделам курса литература-Мультимедийные обучающие программы и электронныеучебники по основным разделам курса литературы.-Видеофильмы по разным разделам курса русского языка.1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:-Компьютер-Мультимедийный проектор-Экран-Интерактивная доска «SMARTBord»-Принтер.
1.2.5.Учебно-практическое оборудование: ...
1.2.6.Оборудование (мебель):-Парта 2-местная-13 шт.-Стулья ученические-26 шт.-Стол учительский-1 шт-Стул учительский-1 шт.-Доска классная(магнитная)-1 шт.- Шкаф-2 шт.

3.Компоненты оснащенияучебного(предметного) 1.1.Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты:



356

кабинета основной школы поматемтике № 4,5 · -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;-Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897.
1.2.Учебно-методические материалы:-Стандарт основного общего образования по математике;- программа основного общего образования поматематике:С. Н. Никольский , М. К Потапова и др. Алгебра.Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: учеб. пособиедля общеобразоват. организаций / [сост. Т. А.Бурмистрова]. М.: Просвещение, 2018.Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. и др.Алгебра 7 класс: учебник для учащихсяобщеобразовательных организаций – М.: Просвещение.2022Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н.,Шевкин А. В. Алгебра 8 класс: учебник для учащихсяобщеобразовательных организаций – М.: Просвещение.2022Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н.,Шевкин А. В. Алгебра 9 класс: учебник для учащихсяобщеобразовательных организаций – М.: Просвещение.2022Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л. С.Атанасяна и других. 7 – 9 классы: учеб. пособие дляобщеобразоват. организаций / В. Ф. Бутузов. – 5-е изд. –М.: Просвещение, 2020.Атанасян, Л. С. и др.. Геометрия. 7- 9 классы: учебник дляучащихся общеобразовательных организаций – М.:Просвещение. 2022.1.2.2.Дидактические и раздаточные материалы попредмету:-Комплект (раздаточный) контрольных работ.-Комплект (раздаточный) самостоятельных работ
1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебногопредмета:- Мультимедийные тренинговые, контролирующиепрограммы по всем разделам курса математикаВидеофильмы по истории развития математики,математических идей и методовВидеофильм «Из прошлого в настоящее математики»1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:-Компьютер-Мультимедийный проектор-Экран-Интерактивная доска «SMARTBord»-Принтер.

Веб- камера 0/2

1.2.5.Учебно-практическое оборудование:Комплект инструментов классных (линейка – 2 шт.,транспортир – 3 шт, угольник – 2 шт.,циркуль – 1 шт.)Комплект стереометрических тел (демонстрационный)Набор планиметрических фигурКомплект таблиц по математики 5 класс.Комплект таблиц по математики 6 класс.Комплект таблиц по алгебре 7 класс

Комплектстереометрическихтел (раздаточный)2/2
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1.2.6.Оборудование (мебель):-Парта 2-местная-13 шт.-Стулья ученические-26 шт.-Стол учительский-1 шт-Стул учительский-1 шт.-Доска классная(магнитная)-1 шт.- Шкаф-2 шт.
4.Компоненты оснащенияучебного(предметного)кабинета основной школы поистории и обществознания№ 8

1.1.Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты:
· -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;-Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897;
1.2.Учебно-методические материалы:- Стандарт основного общего образования по истории;- программа основного общего образования по истории;- В.И.Уколовой, В.А.Ведюшкина, Д.Ю.Бовыкина:Всеобщая история. 5 класс: рабочая программа/ Рабочаяпрограмма «Всеобщая история» ( 5- 9 классы) подредакцией В.И.Уколовой, В.А.Ведюшкина,Д.Ю.Бовыкина- М.: Просвещение, 2019.Данилов А. А. Рабочая программа и тематическоепланирование курса «История России». 6-10 классы:учебное пособие для общеобразовательных организаций/А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.:Просвещение, 2020 (умк А. В. Торкунова для 6-10классов)В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин, Всеобщая история.Новое время. Конец XV- конец XVIII века. 7 класс.Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.:«Просвещение». 2022Арсеньев Н.М Данилов А.А., Стефанович П.С. и др.История России. 6 класс: учебник дляобщеобразовательных организаций. 2-х частях (под ред.А. В. Торкунова) - –М: Просвещение, 2022Арсентьев Н. М., А. А. Данилов, Курукин И. В., ИсторияРоссии. 7 класс. Учебник для общеобразовательныхорганизаций. 2 части. (под ред. А. В. Торкунова) - –М:Просвещение, 2022Арсеньев Н.М Данилов А.А., и др. История России. 8класс: учебник для общеобразовательных организаций. 2-х частях (под ред. А. В. Торкунова) - –М: Просвещение,2022Бовыкин Д.Ю., В.А. Ведюшкин, Всеобщая история.Новое время. Конец XVIII - XIX век. 8 класс: учебник дляобщеобразовательных учреждений. - М.:«Просвещение». 2022Арсентьев Н. М., А. А. Данилов, Левандовсий А. А.,Токарева А. Я. История России. 9 класс. Учебник дляобщеобразовательных организаций. 2 части. (под ред. А.В. Торкунова). – М.: Просвещение, 2022.- Стандарт основного общего образования пообществознанию;Рабочие программы. Обществознание. Предметнаялиния учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы,-М.: «Просвещение» 2019.Л. Н. Боголюбов, Иванова Л. Ф. Городецкая Н. И.,
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Обществознание. 7 класс: учебник дляобщеобразовательных организаций. - М.: Просвещение,2021Л. Н. Боголюбов, Лазебникова А. Ю.,, Городецкий Н. И.Обществознание. 8 класс: учебник дляобщеобразовательных организаций. - М.: Просвещение,2022Л. Н. Боголюбов, Матвеев А. И., Жильцова Е. И..Обществознание. 9 класс: учебник дляобщеобразовательных организаций. - М.: Просвещение,20191.2.2.Дидактические и раздаточные материалы поистории:-Карты по истории Древнего мира.-Карты по истории Средних веков.-Карты по истории России-Альбом по истории культуры России-Альбом по истории культуры Средних веков-Альбом по истории культуры Древних мира.Демонстрационные таблицы по обществознанию:Человек познает мир.Внутренний мир и социализация человека.Человек, природа, общество.Рыночная экономика.Развитие общества.Политическая система общества.Политическая жизнь общества.Право.Социальная система общества.Взаимодействие людей в обществе.Культура и духовная жизнь-Комплект (раздаточный) контрольных работ.-Комплект (раздаточный) самостоятельных работ
1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебногопредмета:-уроки истории средние века 6 класс с применениеминформационных технологий(диск).-уроки истории древние мира5 класс с применениеминформационных технологий(диск)составитель-уроки обществознания 5 класс с применениеминформационных технологий(диск)-уроки обществознания 6 класс с применениеминформационных технологий(диск)- Видеофильмы по истории средних веков.-Электронное приложение к учебнику подред.Л.Н.Боголюбова,Л.Ф.Ивановой-Использование ЭОР:история,обществознание1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:-Компьютер-Мультимедийный проектор-Экран-Интерактивная доска «SMARTBord»-Принтер.
1.2.5.Учебно-практическое оборудование:
1.2.6.Оборудование (мебель):-Парта 2-местная-13 шт.-Стулья ученические-26 шт.-Стол учительский-1 шт
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-Стул учительский-1 шт.-Доска классная(магнитная)-1 шт.- Шкаф-2 шт.
5.Компоненты оснащенияучебного(предметного)кабинета основной школы побиологии № 9

1.1.Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты:
· -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;-Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897;
1.2.Учебно-методические материалы:- Стандарт основного общего образования по биологии;- программа основного общего образования по биологии;Биология. 5-9 классы. Рабочие программы к линии УМКпод редакцией И.Н. Пономарёвой (Концентрическаяструктура) - М.: Вентана-Граф, 2019.В.М. Константинов, Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биологияживотных. 7 класс: учебник для общеобразовательныхорганизаций - М.: Вентана-Граф. 2022А. Г. Дрогомилов, Р. Д. Маш. Биология. 8 класс: учебникдля общеобразовательных организаций - М.: «Вентана –Граф». 2021Пономарева И. Н., Чернова Н. М., Корнилова О. А..Биология. 9класс: учебник для общеобразовательныхорганизаций. - М.: Вентана-Граф. 2022.1.2.2.Дидактические и раздаточные материалы побиологии:Комплект таблиц по ботанике для 6 класса;по зоологии для 7 класса.Объемные таблицы по анатомииОбъемные таблицы по зоологииОбъемные таблицы поботанике-Комплект (раздаточный) контрольных работ.-Комплект (раздаточный) самостоятельных работ
1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебногопредмета:- Мультимедийными (цифровыми) образовательнымиресурсами:- CD- диски с фильмами, видеофрагментами- презентации к урокам.1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:-Компьютер-Мультимедийный проектор-Экран-Интерактивная доска «SMARTBord»-Принтер.
1.2.5.Учебно-практическое оборудование: МикроскопыПредметные стекла.Препаровальные иглы.Наборы объективов.Микропрепараты:по анатомии растенийпо общей гистологии;по анатомии;по общей биологии.Лотки для микропрепаратов со стеклами- Гербарный материал по систематике растений
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- Модели строения цветка (по семействам),доисторические животные, скелет крысы, яйцо, рыбы.- Рельефные таблицы о строении растений: лист, корень,семя, развитие папоротника.- Магнитные пособия: цикл развития грибов, мхов,папоротников, хвойных растений.- Коллекция семян- Магнитные пособия: цикл развития паразитическихчервей, земноводных.- Влажные препараты: черви, моллюски, земноводные,пресмыкающиеся, птицы.- Коллекция насекомых- Модели строения органов человека: почка, гортань,сердце, глаз, слуховые косточки, головной мозг.- Рельефные таблицы: пищеварительная система,кровеносная система, строение почек, внутренние органы.- Магнитные пособия: группы крови, ткани, по генетике,по экологии, по эволюции- Скелет человека,торс и внутренние органы.
1.2.6.Оборудование (мебель):-Парта 2-местная-13 шт.-Стулья ученические-26 шт.-Стол учительский-1 шт-Стул учительский-1 шт.-Доска классная(магнитная)-1 шт.- Шкаф-1 шт.

6.Компоненты оснащенияучебного(предметного)кабинета основной школы похимии № 6

1.1.Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты:
· -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;-Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897;
1.2.Учебно-методические материалы:- ФГОС ООО по химии;Химия. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМКХ46 О. С. Габриеляна: учебно-методическое пособие / О.С. Габриелян. — М.: Дрофа, 2019.Габрилян О.С. Химия. 8 класс: учебное пособие дляобщеобразовательных учреждений – М.: Дрофа. 2022Габрилян О.С. Химия. 9 класс: учебное пособие дляобщеобразовательных учреждений – М.: Дрофа. 2022
1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебногопредмета:- Мультимедийными (цифровыми) образовательнымиресурсами:- CD- диски с фильмами, видеофрагментами- презентации к урокам.1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:-Компьютер -4 шт-Мультимедийный проектор-Экран-Интерактивная доска «SMARTBord»-Принтер.
1.2.5.Учебно-практическое оборудование:Набор для моделирования строения атомов и молекул,
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моделей атомов для составления моделей молекул состержнями- Весы технические с гирями- Минеральные удобрения- Справочные таблицы:периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева (короткая форма),растворимость кислот, оснований, солей в воде,окраска индикаторов в различных средах,электрохимический ряд напряжений металлов.образование ионной связиобразование ковалентной связиокислительно-восстановительные реакциипериодичность изменения свойств элементовсправочно-инструктивные таблицы по химии- Инструктивные таблицы по различным операциям иправилам их безопасного выполнения.- Таблицы с правилами безопасной работы в кабинетехимии и знаками по технике безопасности.- Реактивы « Металлы и неметаллы»- Набор органических веществ кислот, щелочей, солей- Нагреватель лабораторный школьный электрический- Спиртовка лабораторная- Комплект воронок, колб, мензурок пробирок склянокдля хранения растворов, реактивов шпателей и ложек- Химический стакан- Зажимы пробирочные- Ступка с пестиком- Штативы для пробирок- Щипцы тигельные- Аппарат Киппа демонстрационный- Ёршик для мытья посуды.
1.2.6.Оборудование (мебель):-Парта 2-местная-13 шт.-Стулья ученические-26 шт.-Стол учительский-1 шт-Столы компьютерные -4 шт.-Стул учительский-1 шт.-Доска классная(магнитная)-1 шт.

7.Компоненты оснащенияучебного(предметного)кабинета основной школы пофизики № 12

1.1.Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты:
· -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;-Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897;
1.2.Учебно-методические материалы:- ФГОС ООО по физике;- Программа ООО по физикеФизика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМКА. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическоепособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа,2019.Перышкин А.В. Физика. 7 класс: учебник.- М.:Вертикаль, Дрофа. 2019Перышкин А.В. Физика. 8 класс: учебник.- М.: Дрофа.2022Перышкин А.В. Гутник Е. М. Физика. 9класс: учебник.-
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М.: Вертикаль, Дрофа. 20191.2.2.Дидактические и раздаточные материалы по физике:Комплекты тематических материалов на фолияхПортреты выдающихся физиковТаблица «Международная система единиц»Таблица «Шкала электромагнитных волн»Комплект (раздаточный) контрольных работ.-Комплект (раздаточный) самостоятельных работ
1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебногопредмета:- Мультимедийными (цифровыми) образовательнымиресурсами:- CD- диски с фильмами, видеофрагментами- презентации к урокам.- слайды1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:-Компьютер - 4 шт-Мультимедийный проектор-Экран-Интерактивная доска «SMARTBord»-Принтер.
1.2.5.Учебно-практическое оборудование:Приборы и принадлежности общего назначения:Генератор звуковой частотыГруз наборный на 1 кгИсточник постоянного и переменного напряжения (0 -[30÷36]В; 6÷10А)Комплект электроснабжения кабинета физикиКомплект соединительных проводовКомплект посуды и принадлежностей к нейКомплект инструментов и расходных материалов (дляучителя)Машина электрофорнаяНасос вакуумный с тарелкой, манометром и колпакомНасос воздушный ручнойОсветитель для теневого проецированияОсциллограф электронный с принадлежностямиПлитка электрическаяСосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум)Трансформатор универсальныйТрубка вакуумнаяШтатив универсальный физическийПриборы демонстрационные.Измерительные приборы:Амперметр с гальванометром демонстрационныйБарометр-анероидВесы с открытым механизмом и с гирямиВольтметр с гальванометром демонстрационныйГигрометрДинамометры демонстрационные (пара) спринадлежностямиДозиметрКомплект ареометров (700-1400)Компьютерная измерительная система с датчикамиМанометр жидкостный демонстрационныйМанометр металлическийМетр демонстрационныйМетроном
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Модель счетчика электрической энергииМультиметр цифровой демонстрационныйНабор динамометров пружинныхПсихрометрСчетчик-секундомер цифровой с датчиками – 15 штТермометр демонстрационный жидкостныйЦилиндр измерительный – 20 штМеханика. Приборы демонстрационные:Ведерко АрхимедаКамертоны на резонирующих ящиках с молоточкомКомплект приборов для изучения вращения твердых телКомплект «Вращение»Набор «Вращательное движение»Комплект «Механика» для работы с компьютернойизмерительной системойКомплект по гидро-, аэродинамикеКомплект по преобразованию движения, сил и моментовНабор по статике с магнитными держателямиНабор тел равной массы и равного объемаПистолет баллистическийПрибор для демонстрации независимости действия силПрибор для демонстрации законов механики навоздушной подушкеПрибор для демонстрации закона сохранения импульсаПрибор для демонстрации давления в жидкостиПрибор для демонстрации атмосферного давленияПрибор для демонстрации невесомостиПризма наклоняющаяся с отвесомРычаг демонстрационныйСосуды сообщающиесяСтакан отливнойТрубка НьютонаТележки легкоподвижные с принадлежностями (пара)Трибометр демонстрационныйУровень демонстрационныйШар ПаскаляМолекулярная физика и термодинамика. Приборыдемонстрационные:Комплект «Тепловые явления» для работы скомпьютерной измерительной системойКомплект «Газовые законы и свойства насыщенныхпаров»Модель давления газовКомплект приборов по молекулярной физике итермодинамике (КДТ)-15штМодель двигателя внутреннего сгоранияМодель для демонстрации распределения молекул поскоростямМодели кристаллических решетокМодель броуновского движенияНабор капилляровПластина биметаллическаяПрибор для демонстрации броуновского движенияПрибор для демонстрации теплопроводности телПрибор для сравнения теплоемкости телПрибор для демонстрации видов деформацииПрибор для изучения газо¬вых законовТеплоприемники (пара)Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
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Цилиндры свинцовые со стругом – 15 парШар для взвешивания воз¬духаШар с кольцомЭлектродинамика Приборы демонстрационные:Батарея конденсаторовВанна электролитическаяНабор цифровых измерителей тока и напряженияЗвонок электрический демонстрационныйИндикатор индукции магнитного поляИсточник высокого напряжения (25 В)Катушка дроссельнаяКатушка для демонстрации магнитного поля тока(2шт.)(Н)Комплект полосовых, дугообразных и кольцевыхмагнитовКомплект приборов для демонстрации свойствэлектромагнитных волнКомплект оборудования по электродинамике (КДЭ-1) – 15штКонденсатор переменной емкости – 15 штКонденсатор разборныйКондуктор конусообразныйЛампочка (12В) на подставке (пара)Линзы наливныеМагазин резисторов демонстрационныйМаятники электростатические (пара)Модель электромагнитного релеМодель структуры ферромагнетикаМодель электрической дугиМодель фоторелеНабор ползунковых реостатовНабор линз и зеркалНабор полупроводниковых приборовНабор стерженьков ферро-, пара- и диамагнетиковНабор по дифракции, интерференции и поляризации светаНабор по изучению распределения энергии в спектреНабор светофильтровНабор дифракционных решетокНабор спектральных трубок с источником питанияНабор по электролизуПалочки из стекла, эбонита и др.Панель с лампочками и плавким предохранителемПлоское зеркалоПрибор для демонстрации взаимодействия параллельныхтоковПрибор для демонстрации вращения рамки с током вмагнитном поле (КДЭ-2)Комплект демонстрационный «Волновая оптика»Комплект демонстрационный «Геометрическая оптика»Прибор для изучения правила ЛенцаПрибор для демонстрации зависимости сопротивленияметалла от температурыПрибор для демонстрации зависимости сопротивленияпроводника от его длины, сечения и материалаСетка по электростатикеСкамья оптическая с источником света ипринадлежностямиСтрелки магнитные на штативах (2 шт.)Султаны электрические (2 шт.)
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Сферическое зеркалоТермопара демонстрационнаяТриод и диод вакуумныеТрубка с двумя электродами (Н)Фильтр ультрафиолетовый (Н)Фильтр инфракрасный (Н)Функциональный генератор сигналовШтативы изолирующие (2 шт.)Электромагнит разборныйЭлектрометры с принадлежностями (пара)Электроскоп демонстрационныйКвантовая физика .Приборы демонстрационные:Комплект приборов по фотоэффектуКомплект для измерения постоянной ПланкаНабор голограмм- Оборудование для лабораторных работ:Амперметры лабораторные с пределом измерения 2 А дляизмерения в цепях постоянного тока – 15 штАмперметры лабораторные с пределом измерения 2 А дляизмерения в цепях переменного тока – 15 штВесы учебные с гирями – 15 штВольтметры лабораторные с пределом измерения 6 В дляизмерения в цепях постоянного тока – 15 штВольтметры лабораторные с пределом измерения 6 В дляизмерения в цепях переменного тока – 15 штДинамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (или 5 Н) – 15 штИсточники постоянного и переменного тока(4В, 2А) – 15штИсточник света с линейчатым спектромКалориметры – 15 штКатушка-моток - 15 штКлючи замыкания тока - 15 штКомпасы - 15 штКомплект по электродинамике «Экспериментальныезадачи»Комплект для изучения полупроводниковКомплект измерительных инструментовКомплект лабораторный по механикеКомплект линзКомплекты проводов соединительныхКомплект фотографий треков заряженных частицЖелоб дугообразный - 15 штЖелоб прямой – 2 штНабор прямых и дугообразных магнитов - 15 штМиллиамперметры - 15 штНабор грузов по механике - 15 штНабор по электролизу - 15 штНабор для исследования изопроцессов в газах - 15 штНабор «Кристаллизация»Наборы резисторов проволочные - 15 штНаборы тел по калориметрии - 15 штНабор тел равного объема и равной массы - 15 штНабор «Молекулярная физика и термодинамика»Набор «Электромагнетизм и переменный ток»Набор «Оптика»Набор «Электричество»Плоскопараллельные пластины со скошенными гранями -15 штПотенциометр
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Прибор для изучения зависимости сопротивленияметаллов от температурыПрибор для измерения длины световой волны с наборомдифракционных решетокПриборы для изучения прямолинейного движения телРамка вращающаяся для исследования магнитного поляРеостаты ползунковые – 6 штПроволока высокоомная на колодке для измеренияудельного сопротивления – 10 штРычаг-линейка - 15 штСпектроскоп лабораторныйСекундомер - 15 штТермометры лабораторные - 15 штТрибометры лабораторные - 15 штШарики 25 мм металлические - 15 штШтативы лабораторные - 15 штЦилиндры измерительные с принадлежностями - 15 штЭкраны со щелью - 15 штЭлектроосветители с колпачками - 15 штЭлектромагнит разборный с деталямиЭлектродвигатель с редуктором - 15 штЭлектродвигатель разборныйОборудование для практикумаАвтономные цифровые измерители: давления итемпературы, постоянного и переменного магнитныхполейВесы техническиеГенератор низкой частотыИсточник питания для практикумаНабор приборов для измерения влажностиКомплект для изучения фотоэффекта и измеренияпостоянной ПланкаДозиметрКомплект для исследования уравнения Клапейрона—МенделееваКомплект «Электродинамика»Набор для моделирования оптических приборовНабор для изучения свободных и вынужденныхмеханических колебанийНабор для исследования свободных и вынужденныхэлектромагнитных колебанийНабор электроизмерительных приборов постоянного токаНабор электроизмерительных приборов переменного токаНабор конденсаторов и катушек индуктивностиПрибор для исследования электродвигателя и генераторапостоянного токаПистолет баллистическийПрибор «Магнитное поле Земли»Прибор для изучения деформации растяженияНабор для изучения тока в вакуумеПрибор для наблюдения броуновского движенияПрибор для исследования превращения механическойэнергии во внутреннююСпектроскоп двухтрубныйСчетчик-секундомер лабораторныйТрансформатор разборныйЭлектронный конструктор
1.2.6.Оборудование (мебель):-Парта 2-местная-13 шт.
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-Стулья ученические-26 шт.-Стол учительский-1 штСтолы компьютерные -3 шт.-Стул учительский-1 шт.-Доска классная(магнитная)-1 шт.-Шкаф - 1шт.
8.Компоненты оснащенияучебного(предметного)кабинета основнойшколы погеографии№ 2

1.1.Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты:
· -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;-Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897;
1.2.Учебно-методические материалы:- ФГОС ООО по географии;- программа ООО по географии.География. Сборник примерных рабочих программ.Предметная линия «Полярная звезда». 5-11 классы.Предметная линия В. П. Максаковского. 10-11 классы.Базовый уровень: учеб. Пособие дляобщеобразовательных организаций /А. И. Алексеев и др. -М.: Просвещение, 2020.География. 7 класс: учебник для общеобразовательныхорганизаций/ А.И. Алексеев, В. В. Николиной, Е. К.Липкиной и др... – М.: Просвещение, 2021География. 8 класс: учебник для общеобразовательныхорганизаций/ А.И. Алексеев, В. В. Николиной, Е. К.Липкиной и др... – М.: Просвещение, 2021География. 9 класс: учебник для общеобразовательныхорганизаций/ А.И. Алексеев, В. В. Николиной, Е. К.Липкиной и др... – М.: Просвещение, 20221.2.2.Дидактические и раздаточные материалы погеографии:-атласы 5,6,7, 8 классы М. Дрофа. 2015.
1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебногопредмета:- Мультимедийными (цифровыми) образовательнымиресурсами:- CD- диски с фильмами, видеофрагментами- презентации к урокам.1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:-Компьютер -1 шт-Мультимедийный проектор-Экран-Интерактивная доска «SMARTBord»-Телевизор-DVD-Слайдпроектор
1.2.5.Учебно-практическое оборудование:-компасы.,-глобусы ,Макеты; вулканов, строения земной коры, строенияЗемли.-набор настенных географических картпортреты известных путешественников-фолии-теллурий
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-слайды-коллекции горных пород и миниралов- гербарий растений
1.2.6.Оборудование (мебель):-Парта 2-местная-13 шт.-Стулья ученические-26 шт.-Стол учительский-1 шт-Столы компьютерные -1 шт.-Стул учительский-1 шт.-Доска классная(магнитная)-1 шт.-Шкаф-1шт.

9.Компоненты оснащенияучебного(предметного)кабинета основной школы поинформатике № 13

1.1.Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты:
· -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;-Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897;
1.2.Учебно-методические материалы:- ФГОС ООО по информатике;- программа ООО по информатике.- Информатика. Программы для основной школы. 5-6классы. 7-9 классы. Босова Л. Л., Босова А. Ю. –М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.Басова А. Л., Басова А. Ю.. Информатика. 7 класс:учебник.- М.: Бином. Лаборатория знаний. 2021Басова А. Л., Басова А. Ю.. Информатика. 8 класс:учебник.- М.: Бином. Лаборатория знаний. 2019Басова А. Л., Басова А. Ю.. Информатика. 9 класс:учебник.- М.: Бином. Лаборатория знаний. 2019
1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебногопредмета:- Мультимедийными (цифровыми) образовательнымиресурсами:- CD- диски с фильмами, видеофрагментами- презентации к урокам.1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:-Компьютер -1 шт-Мультимедийный проектор-Интерактивная доска «SMARTBord»-сканер-принтерцветной и чёрно-белый
1.2.5.Учебно-практическое оборудование:- документ-камера- колонки – 16 шт.- компьютеры – 16 шт.
1.2.6.Оборудование (мебель):-Парта 2-местная-13 шт.-Стулья ученические-26 шт.-Стол учительский-1 шт-Столы компьютерные -16 шт.-Стулья для компьютерного стола- 16 шт.-Доска классная(магнитная)-1 шт.

10.Компоненты оснащенияучебного(предметного)кабинета основной школыиностранного языка № 11

1.1.Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты:
· -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;
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-Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897;
1.2.Учебно-методические материалы:- ФГОС ООО по иностранному языку;- программа ООО по иностранному языку.Рабочая программа предметной линии учебников«Английский язык» для 5-9 классовобщеобразовательных учреждений, авторы: АпальковВ.Г., Эванс В., Дули Дж., Поспелова М.Д., УМК«Spotlight», -М.: Express Publishing «Просвещение». 2021г.Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.С. и др. Английскийязык: учебник для 7 класс общеобразоват. учреждений /–М.: Express Publishing: Просвещение, (Английский вфокусе). 2021.Ваулина Ю.Е., В. Эванс., Дж.Дули, О. Е. Подоляко.Английский язык. 8 класс учебник для общеобразоват.организаций/ М.: Express Publishing: Просвещение,(Английский в фокусе). 2022Ваулина Ю.Е., ,Дж.Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс.Английский язык. 9 класс учебник для общеобразоват.организаций/ М.: Express Publishing: Просвещение,(Английский в фокусе) 2022М.М Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. Немецкийязык. Второй иностранный язык. Сборник примерныхрабочих программ. Предметные линии учебников«Горизонты». 5-11 классы. Предметные линии учебников«Горизонты». 5-9 классы. Предметные линии учебников«Горизонты». 10-11 классы. Базовый и углублённыйуровни: учебное пособие для общеобразовательныхорганизаций. – М.: Просвещение, 2019.Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык.Второй иностранный язык. Немецкий язык. 5 класс. М.:Просвещение.20191.2.2.Дидактические и раздаточные материалы поиностранному языку:- Двуязычные словари-Тематические картинки- Контрольно-измерительные материалы по языка
1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебногопредмета:- Мультимедийными (цифровыми) образовательнымиресурсами:- CD- диски с фильмами, видеофрагментами- презентации к урокам.- Аудиокассеты к учебникам английского языка «EnjoyEnglish» под редакцией М. З. Биболетовой для 5-9классов, Обнинск, Титул-Обучающие компьютерные программы к УМК для 35классов1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:-Компьютер -1 шт-Мультимедийный проектор-Интерактивная доска «SMARTBord»-принтер
1.2.5.Учебно-практическое оборудование: Лингафонныекабины со стульями 8 /8 шт.Стол преподавателя с панелью управления и со стулом-
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1/1 шт.
1.2.6.Оборудование (мебель):-Парта 2-местная -12 штСтулья ученические -20 штСтол учительский -1 штСтул учительский -1 шт.Доска классная -1 шт.Шкаф -1 шт.

11.Компоненты оснащенияспортивного зала 1.1.Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты:
· -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;-Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897;
1.2.Учебно-методические материалы:- ФГОС ООО по физкультуре;- программа ООО по физкультуре.- В.И. Лях: Рабочие программы. Физическая культура.Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В. И.Ляха. 5-9 классы: пособие для учителейобщеобразовательных организаций, М.: Просвещение,2019.Виленский М. Я., Туревский И. М. Физическая культур. 5-7 классы: учебник для общеобразовательныхорганизаций.- М.: Просвешение. 2021Лях В. И. Физическая культур. 8-9 классы: учебник дляобщеобразовательных организаций.- М.: Просвешение.2022.1.2.2.Дидактические и раздаточные материалы пофизкультуре:комплекты разноуровневых тестовых заданий заданий,дидактических карточек 5-9 классы. Методическиекомплекты по темам: «Гимнастика», «Легкая атлетика«Лыжная подготовка», «Баскетбол», «Волейбол»,«Подвижные игры»
1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебногопредмета:1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:-Компьютер -1 шт- -принтер
1.2.5.Учебно-практическое оборудование:Бревно гимнастическоеБрусья (гимнастические разновысокие,параллельные)Канат для лазания с механизмом крепленияКозел гимнастическийГимнастический коньАкробатическая дорожкаКорзина б/бМостик аморт.ПерекладинаСкакалкиОбручиЩит баскетбольный игровойСтойки,планки для прыжков в высоту
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Беговая дорожкаВелотренажерСкамья для прессаТеннисные столыскамья под штангуШтанга«шведская стенкатренажер силовойИгровое поле для футболаГимнастический городокПолоса препятствия
1.2.6.Оборудование (мебель):- столдля учителя -1 шт.- стул для учителя -1 шт.

12.Компоненты оснащенияучебного(предметного)кабинета по музыке и ИЗО
1.1.Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты:

· -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;-Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897;
1.2.Учебно-методические материалы:- ФГОС ООО по музыке и ИЗО;- Изобразительное искусство. 5-8 классы: рабочаяпрограмма/ Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А.Поровская, Н.Р. Макарова, А.Н. Щирова - Москва,Просвещение, 2019.Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. /Подред. Шпикаловой Т.Я./ Изобразительное искусство. 7класс, - М.: Просвещение 2021Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. и др. /Подред. Шпикаловой Т.Я./ Изобразительное искусство. 7класс, - М.: Просвещение 20221.2.2.Дидактические и раздаточные материалы по музыкеи ИЗО:-Комплекты печатных пособий, посвященных стилям инаправлениям искусства, отдельным его видам и жанрам;-Схемы по правилам рисования животных, птиц,человека.-Таблицы по народным промыслам, русскому костюму,декоративно-прикладному искусству.-Сборники песен и хоров.
1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебногопредмета:- Мультимедийными (цифровыми) образовательнымиресурсами:- CD- диски с фильмами, видеофрагментами- презентации к урокам.Диски MP 3:«Детские песни» (2)«Классическая музыка»«Классика в современной обработке»«Марши. Вальсы»«Антология джаза»«Классика для детей»1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:-Компьютер -1 шт
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- Веб-камера -1 шт
1.2.5.Учебно-практическое оборудование:Иллюстративный и раздаточный материал для уроковИЗО
1.2.6.Оборудование (мебель):-Парта 2-местная-13 шт.-Стулья ученические-26 шт.-Стол учительский-1 шт-Столы компьютерный -1 шт..-Доска классная(магнитная)-1 шт.-Шкаф-2 шт.

13. Компоненты оснащениямастерских … 1.1.Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты:
· -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;-Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897;
1.2.Учебно-методические материалы:- ФГОС ООО по технологии;- программа по технологии ООО;- Технология: программа:. 5-8 классы. / А.Т.Тищенко,Н.В.Синица. - М.: Вентана –Граф.2016.Синицина Н. В., Симоненко В.Д., Технология. Технологияведения дома: 5 класс: учебник для общеобразовательныхорганизаций. - М.: Вентана-Граф, 2020Синицина Н. В., Симоненко В.Д., Технология. Технологияведения дома: 6 класс: учебник для общеобразовательныхорганизаций. - М.: Вентана-Граф, 2020Синицина Н. В., Симоненко В.Д., Технология. Технологияведения дома: 7 класс: учебник для общеобразовательныхорганизаций. - М: Вентана-Граф, 2020Симоненко В.Д., Тищенко А. Т.. Технология.Симоненко В.Д., Тищенко А. Т.. Технология.Индустриальная технология: 7 класс : учебник дляучащихся общеобразовательных организаций /. – М.:Вентана-Граф, 2020.Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., ОчининО.П., Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н.Технология.Традиционная линия. /Синица, Симоненко. 8 классВЕНТАНА-ГРАФ, 2020Симоненко В.Д., Тищенко А. Т.. Технология.Индустриальная технология: 8 класс: учебник дляучащихся общеобразовательных организаций /. – М.:Вентана-Граф, 2016.Рабочая программа Глозман, Е.С. Технология. 5-9 классы:рабочая программа / Е.С.Глозман, Е.Н.Кудакова. – М.:Дрофа, 2019.Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев и др.Технология. 5 класс: учебник- М.: Просвещение. 2021.1.2.2.Дидактические и раздаточные материалы потехнологии:Образцы тканей.Контрольно-измерительные материалы:Наглядные пособия поузловой обработки изделий.Таблицы и плакаты по:- технике безопасности,- устройству швейной машины,
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- ручным работам,- конструированию,- моделированию.
1.2.3.Аудиозаписи, слайды по содержанию учебногопредмета:- Мультимедийными (цифровыми) образовательнымиресурсами:- CD- диски с фильмами, видеофрагментами- презентации к урокам.1.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:-компьютер -1 шт-мультимедиа -1 шт.-принтер – 1 шт.- экран-1 шт.
1.2.5.Учебно-практическое оборудование:Мастерская для Технологии вежания дома :Манекен – 1шт.Доска гладильная – 1шт.Утюг электрический – 1шт.Швейные машины с электрическим приводом – 6 шт.Ножницы -2 шт.Оверлок- 1 шт.Коллекции: «Лен», «Шерсть», «Шелк», «Хлопок»,«Нитки», «Ткани», «Волокна»Шило, отвертки, масленки.ШпулькиМастерская для индустриального труда;Токарно-винторезный станок ТВ-6-4 шт.Токарный станок по дереву СТД-120 М-2 штТочильный станок-2 шт.Сверлильный станок-2штГоризонтально- фрезерный станок НГФ-110 Ш-1 шт.Шлифовальный станок-1шт.Слесарные тиски-5 шт.Столярные столы-9 шт.Столярные инструменты и слесарные инструменты
1.2.6.Оборудование (мебель):- Парта 2-местная-10 шт.-Стулья ученические-20 шт.-Стол учительский-1 шт-Стул учительский-1 шт.-Доска классная-1 шт.

14.Компоненты оснащенияучебного(предметного)кабинета по ОБЖ
1.1.Нормативные документы, программно-методическоеобеспечение, локальные акты:

· -Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»;-Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования, утвержденнымприказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897;
- ФГОС ООО по ОБЖ;- программа по ОБЖ ООО;- Рабочие программы. Основы безопасностижизнедеятельности. Предметная линия учебников подредакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: ученое пособиедля общеобразовательных организаций под ред. /А. Т.Смирнов, Б.О. Хренников. - М. Просвещение, 2019.А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников. Основы безопасности
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жизнедеятельности. 7 класс: учебник дляобщеобразовательных организаций. - М.: Просвещение.2019А.Т.Смирнов. Б. О. Хренников. Основы безопасностижизнедеятельности. 8 класс: учебник дляобщеобразовательных организаций. - М.: Просвещение2016А.Т. Смирнов, Хренников Б. О.. Основы безопасностижизнедеятельности. 9 класс: учебник дляобщеобразовательных организаций.- М.: Просвещение.2019Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9-е классы:рабочая программа: предметная линия учебников подредакцией С. Н. Егорова: учебное пособие / Б. О.Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В.Маслов. — М.: Просвещение, 2021.1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по ОБЖ:Электронные пособия по темам1. «Санитарна подготовка»2. «Безопасность при возникновении чрезвычайныхситуаций военного характера».3. «Пожарная безопасность»Таблицы и плакаты по разделам:«Вооружённые силы РФ» :• Сухопутные войска;• Военно-воздушные силы;• Военно-морской флот;• Ракетные войска стратегического назначения; Войскапротивовоздушной обороны;• Воздушно-десантные войска,; и т.д.)«Символы воинской части»• Символы воинской части;• Боевое знамя воинской части;• Ордена - почётные награды за воинские отличия;Воинские звания вооружённых сил;•Военная форма.«Тактическая подготовка» :•Основы боевых действий;•Действия солдат в обороне и наступлении; Походныйбоевой и предбоевой порядок; Передвижение солдат наполе боя;•Встречный бой;•Действия солдат в обороне;•Преодоление препятствий в бою;•Тактика. Минно-взрывные заграждения;•инженерные заграждения;•Разведка. Солдат наблюдатель;•Тактика. Организация и боевое предназначениемотострелкового отделения взвода;•Тактика. Средства борьбы. применяемые в бое«Огневая подготовка»•Огневая подготовка. 100мм противотанковая пушка;•Авиадесантная артиллерийская самоходная установкаАСУ-57;•Снайперская винтовка Драгунова;•Зажигательный дымовой патрон;•Ручные осколочные гранаты;•Малокалиберная винтовка ТОЗ-8;•Ручной пулемёт Калашникова 7, 62 мм;•Приемы метания ручных гранат;•Выстрел;•Правила стрельбы из автоматов и ручных пулемётов;
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•Полёт пули в воздухе;Приёмы стрельбы из автомата.1.2.3. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:-компьютер -1 шт- принтер-1 шт-проектор -1
1.2.4.Учебно-практическое оборудование:Образцы вооружения:•Действующий макет автомата АКМ;•Пневматические винтовки.Оборудование для стрельбы:•станок для прицеливания;•лежак деревянный;•пулеулавливатель на 5-ть рабочих мест с подсветкой;Средства химической защиты:•противогаз общевойсковой фильтрующий;•противогаз гражданскийКомплект -тренажёр.Полномасштабный муляж торсавзрослого человека.Оборудование для проведения полевых сборов:•Палатки – 2;•Рюкзаки – 5•Компас – 6;•Костровое снаряжение;
1.2.5. Оборудование (мебель):- Парта 2-местная-10 шт.-Стулья ученические-20 шт.-Стол учительский-1 шт-Стул учительский-1 шт.-Доска классная-1 шт.

В МОУ Тимирязевской средней школе на основе СанПИН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях» имеются помещений для осуществленияобразовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, ихплощадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих,учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможностьбезопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельностидля всех участников образовательного процесса.
3.2.5.Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной программы основного общего образованияИнформационно-образовательная среда МОУ Тимирязевской средней школыпредставлена педагогическая система, сформированная на основе разнообразныхинформационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных наформирование творческой, социально активной личности, а также компетентностьучастников образовательного процесса в решении учебно-познавательных ипрофессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.Создаваемая информационно-образовательная среда МОУ Тимирязевскойсредней школы построена в соответствии со следующей иерархией:

· единая информационно-образовательная среда страны;
· единая информационно-образовательная среда региона;
· информационно-образовательная среда образовательной организации;
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· предметная информационно-образовательная среда;
· информационно-образовательная среда УМК;
· информационно-образовательная среда компонентов УМК;
· информационно-образовательная среда элементов УМК.Основными элементами информационно-образовательная среда МОУТимирязевской средней школы являются:
· информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
· информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
· информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
· вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
· прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование ифинансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерскийучет, делопроизводство, кадры и т.д.).Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современнымтребованиям и обеспечивать 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 дистанционногообразования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации сдругими организациями социальной сферы и органами управления.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;создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средстворфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранномязыке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
· записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопическиеи спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, ходаобразовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включаятрехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
· создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства идр.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; созданиявиртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукойпроизвольных линий;
· 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. и в трехмерную материальную среду(печать);
· информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещениягипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
· поиска и получения информации;
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· использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (втом числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
· вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств дляучебной деятельности на уроке и вне урока;
· общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия вфорумах, групповой работы над сообщениями (вики);
· создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; ихнаглядного представления;
· включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскуюдеятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционногоизмерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических иестественно-научных объектов и явлений;
· исполнения музыкальных произведений с применением использованияклавишног синтезатора;
· художественного творчества с использованием ИКТ-инструментов, реализациихудожественно-оформительских и издательских проектов;
· создания материальных и информационных объектов с использованием ручныхи электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенныхтехнологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,информационных и коммуникационных технологиях);
· проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровымуправлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;программирования;
· занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,оборудования, а также компьютерных тренажеров;
· размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательнойорганизации;
· 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 мультимедиа сопровождением;
· выпуска школьных печатных изданий.Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
№п/п Необходимые средства Необходимое количествосредств/

Срокисозданияусловий в
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имеющееся вналичии соответствии стребованиями ФГОС
I Технические средства

мультимедийный проектор и экран 16/16
принтер монохромный 16/12
принтер цветной (фотопринтер) 6/2
цифровой фотоаппарат 3/1
цифровая видеокамера 1/1
сканер 4/6
микрофон 2/0
оборудование компьютерной сети имеется
конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемыедвижущиеся модели с обратной связью имеется
доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 12/2

II Программные инструменты 16/16
операционные системы и служебные инструменты 16/16
орфографический корректор для текстов на русском и иностранномязыках; 16/16
клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; 16/16
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 16/16
инструмент планирования деятельности; 16/16
графический редактор для обработки растровых изображений; 16/16
графический редактор для обработки векторных изображений; 16/16
музыкальный редактор; 16/16
редактор подготовки презентаций; 16/16
редактор видео 16/16
редактор звука 16/16
ГИС 16/16
редактор представления временнóй информации 16/16редактор генеалогических деревьев 16/16
среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевоговзаимодействия 16/16
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 16/16
среда для интернет-публикаций; 16/16
редактор интернет-сайтов 16/16
виртуальные лаборатории по учебным предметам 16/16

III Обеспечение технической, методической и организационнойподдержки имеется
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; имеется
подготовка локальных актов образовательной организации имеется
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работниковобразовательной организации (индивидуальных программ для каждогоработника) имеется

IV Отображение образовательного процесса в информационнойсреде имеется
Компоненты на бумажных носителях имеется
учебники имеется
рабочие тетради имеется

VI Компоненты на CD и DVD имеется
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электронные приложения к учебникам имеется
электронные наглядные пособия имеется
электронные тренажеры имеется
электронные практикумы (информатика, химия). имеется

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийРезультатом выполнения требований основной образовательной программы МОУТимирязевской средней школы является создание и поддержание развивающейобразовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,трудового развития обучающихся. Созданные в МОУ Тимирязевской средней школе,реализующей ООП ООО, условия:
· соответствуют требованиям ФГОС ООО;
· обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы МОУ Тимирязевской СШ и реализацию предусмотренных вней образовательных программ;
· учитывают особенности МОУ Тимирязевской СШ ее организационнуюструктуру, запросы участников образовательного процесса;
· предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,использования ресурсов социума.Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образованияуровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условийобразовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП ООО,механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современнымтребованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодыхпедагогов в школу;- совершенствование системы стимулирования работников и оценки качества их труда;- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных ибезопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;- оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотекучебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализацииФГОС;- развитие информационной образовательной среды;- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;- развитие системы оценки качества образования;- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школывысокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития черезобновление программ воспитания и дополнительного образования;- повышение информационной открытости образования, введение электронныхжурналов и дневников.

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системыусловий реализации образовательной программы основного общего образования в5-9 классах

№/п Мероприятия Сроки Ответственныйисполнитель Планируемыйрезультат
1 2 3 5 6
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1. Проектирование основной образовательной программы основного общего образования, ееапробация и результаты внедрения
1.1 Проведение внутреннегоаудита ООП ООО. август Эксперты всоответствии сприказом по ОУ

Внесение изменений вООП основного общегообразования.

1.2.

Разработка учебныхрабочих программ. июнь -август Учителя-предметники 5-9-хклассов
Новый формат рабочихучебных программ для5-8-х классов

- рассмотрение учебныхрабочих программ, ихрецензирование. август Зам. директора поУВРМурзина Е. Н.
Наличие учебнойпрограммы..

1.3.

Внесение корректив вразработанныелокальные акты,устанавливающиетребования к различнымобъектаминфраструктурыобразовательногоучреждения с учётомтребований кминимальнойоснащённости учебногопроцесса.

сентябрь –октябрь Администрацияшколы
Скорректированныелокальные акты.

1.4.

Определение спискаучебников и учебныхпособий, используемых вобразовательномпроцессе в соответствиис ФГОС основногообщего образования.

апрель Учителя-предметники 5-9-хклассов

Банк учебников иучебных пособий,используемых вобразовательномпроцессе в соответствиис ФГОС основногообщего образования
1.5.

Определениеэффективностиреализации ООП ООО поитогам учебного года. Май
Зам. директора поУВРМурзина Е. Н.

Информационно-аналитические справки
2. Организационное обеспечение внедрения ФГОС

2.1.

Совещания придиректоре:
Имеющиеся в ОУусловия и ресурсноеобеспечение реализацииобразовательныхпрограмм ООО всоответствии стребованиями ФГОС.

май
Зам. директора поУВРМурзина Е. Н.ЗахарычеваИ. В.

Информационно-аналитическая справка

Соответствиематериально-технической базыреализации ООП ОООдействующимсанитарным ипротивопожарнымнормам, нормам охраны

март Администрация Информационно-аналитические справки
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труда работниковобразовательногоучреждения.Комплектованиебиблиотеки УМК по всемпредметам учебногоплана в соответствии сФедеральным перечнем
апрель-август ЗДУКВР,библиотекарь Информационнаясправка

Обеспечение условийреализации основнойобразовательнойпрограммы ООО всоответствии стребованиями ФГОС.

по плануВШК Администрация Справки

Планированиевнеурочной деятельностипо реализации ООПООО.
апрель Зам. директора поУВРМурзина Е. Н.,педагог-психолог

Справка
Итоги усвоенияобразовательныхпрограмм учащимися 5-9классов

Один раз вчетверти
Зам. директора поУВРМурзина Е. Н.

Информационно-аналитические справки
3. Нормативно-правовое сопровождение внедрения ФГОС ООО

3.1.

Подготовка приказов,локальных актов,регламентирующихвведение ФГОС ООО,доведение нормативныхдокументов до сведениявсех заинтересованныхлиц.Внесение корректив вразработанныелокальные акты,устанавливающиетребования к различнымобъектаминфраструктурыобразовательногоучреждения с учётомтребований кминимальнойоснащённости учебногопроцесса.

сентябрь-октябрь
Администрация Приказы, локальныеакты,регламентирующиевведение ФГОС ООО

Обеспечениесоответствиянормативной базы школытребованиям ФГОС.
в течение года Администрация

Банк приказов,локальных актов,регламентирующихвведение ФГОС ОООПриведениедолжностных инструкцийработниковобразовательногоучреждения всоответствие стребованиями ФГОСобщего образования и

июнь Администрация

Должностныеинструкции работниковобразовательногоучреждения всоответствие стребованиями ФГОСобщего образования итарифно-
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тарифно-квалификационнымихарактеристиками.
квалификационнымихарактеристиками

Разработка:-образовательныхпрограмм-учебного плана;-рабочих программучебных предметов,курсов,программ внеурочнойдеятельности

июнь-август АдминистрацияУчителя-предметники

Образовательныепрограммы;учебный план;рабочие программыучебных предметов,курсов, программвнеурочнойдеятельности
3. Кадровое обеспечение

4.1.
Кадровое обеспечениевведения и реализацииФГОС основного общегообразования. май Администрация Аналитическая справка

4.2.

Корректировка плана-графика повышенияквалификациипедагогических ируководящих работниковобразовательногоучреждения в связи свведением ФГОС.

март Зам. директора поУВР Мурзина Е. Н. План повышенияквалификации

4.3.

Разработка плана научно-методической работы(внутришкольногоповышенияквалификации) сориентацией напроблемы введенияФГОС основного общегообразования.

сентябрь
Зам. директора поУВР Захарычева И.В.

Сформированнаятематика посамообразованию суказаниемпредоставляемогопродукта
5. Научно-методическое сопровождение

5.1

Подготовка и проведениепедагогических советов:«Организация учебно-исследовательской ипроектной деятельностиучащихся в условияхФГОС»
ноябрь Администрация Материалыпедагогического совета

«Оценочная деятельностьучителя в условияхреализации ФГОС» апрель Администрация Материалыпедагогического совета

5.2.
Разработка календарно-тематическогопланирования сопределением основныхвидов учебнойдеятельности.

сентябрь Учителя-предметники Тематическоепланирование

5.3. Подготовкаметодического семинара В течениеучебного года Заместительдиректора по УВР, Сценарии уроков.
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«Современный урок всвете внедрения ФГОСвторого поколения.»
Учителя-предметники

5.4.
Разработка методическихматериалов«Организациявнеурочной деятельностиобучающихся».

апрель
Заместительдиректора по УВР,руководителивнеурочныхзанятий

Методическая копилка

5.5. Изучение нормативныхдокументов ФГОС ООО Постоянно Учителя-предметники
Образовательныепрограммы попредметам

5.6. Участие учителей-предметников в РМО Постоянно Рук. РМО Выполнение планаметодической работы
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС

6.1.

Определение объёмарасходов, необходимыхдля реализации ООП идостиженияпланируемыхрезультатов, а такжемеханизма ихформирования.

сентябрь Директор школы
Объём расходов,необходимых дляреализации ООП идостиженияпланируемыхрезультатов

6.2.

Внесение изменений (понеобходимости) влокальные акты,регламентирующиеустановление заработнойплаты работниковобразовательногоучреждения, в том числестимулирующихнадбавок и доплат,порядка и размеровпремирования

сентябрь Директор школы Расчет заработнойплаты

6.3
Заключениедополнительныхсоглашений к трудовомудоговору спедагогическимиработниками.

Сентябрь Директор школы
Наличиедополнительныхсоглашений к трудовомудоговору спедагогическимиработниками.7.Информационное обеспечение введения ФГОС

7.1.
Размещение на сайте ОУинформационныхматериалов о введенииФГОС основного общегообразования.

Сентябрь Отв. за работусайта Содержательноенаполнение сайта

7.2.
Информированиеродительскойобщественности оподготовке к введению ипорядке перехода нановые стандарты.

Постоянно Директор школыОтв. за работусайта
Протоколыродительских собранийСодержательноенаполнение сайта

8.Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
8.1. Анализ материально-технического Март Директор школы Перечень материально-технического
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обеспечения введения иреализации ФГОСосновного общегообразования

обеспечения введения иреализации ФГОСосновного общегообразования

8.2.
Обеспечениесоответствияматериально-технической базы ОУтребованиям ФГОС.

Постоянно (всоответствиис графиком)
Директор школы Итоги смотра кабинетов

8.3.

Обеспечениесоответствия условийреализации ООПпротивопожарнымнормам, нормам охранытруда работниковобразовательногоучреждения.

Постоянно(всоответствиис графиком)
Директор школы Итоги смотра попротивопожарнойбезопасности и техникебезопасности

8.4.

Обеспечениеукомплектованностишкольной библиотекипечатными иэлектроннымиобразовательнымиресурсами.

Сентябрь Зам. директора поУВР,библиотекарь.
Перечень УМК для 5-9классов

8.5.

Наличие доступа ОУ кэлектроннымобразовательнымресурсам (ЭОР),размещённым вфедеральных ирегиональных базахданных.

Постоянно Директор школы Отчеты

8.9.

Обеспечениеконтролируемого доступаучастниковобразовательногопроцесса кинформационнымобразовательнымресурсам в сетиИнтернет.

Постоянно Директор школы Отчеты

9. Использование материалов инновационной деятельности в работе по введению ФГОС

9.1.

Включение педагогов ОУв работу инновационнойдеятельности школы«Формированиеметапредметных иличностных результатовучащихся на основеакмеологическогоподхода»

В течениегода Заместительдиректора по УВР
План работы школы какПланы участниковинновационнойдеятельности

9.2.
Организация проведениямастер-классов В течениегода Заместительдиректора по УВР

Методическиематериалы попроведению мастер-класса, сценарии уроков.9.3. Внедрение новых В течение .Заместитель Эффективность
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образовательных(метапредметных)технологий,базирующихся насистемо-деятель-ностноми мыследеятельностномподходах.

года директора по УВР реализации программыРИП.

3.2.8. Контроль за состоянием условийВ ходе создания системы условий реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образования МОУ Тимирязевской средней школыпроводится мониторинг с целью ее управления. Мониторинг проводится как попромежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременнокорректировать технологию прохождения образовательных программ, содержаниеобразования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания.Для такой оценки используется определенный набор показателей.
Объектконтроля Содержание контроля Методы сбораинформации

Срокипроведения
Ответственность

КадровыеусловияреализацииООП ООО

проверкаукомплектованности ОУпедагогическими,руководящими и инымиработниками
Изучениедокументации Июль-август Директоршколы

установлениесоответствия уровняквалификациипедагогических и иныхработниковОУтребованиям Единогоквалификационногосправочника должностейруководителей,специалистов ислужащих

управленческийаудит
Приприемена работу

Директоршколы

проверка обеспеченностинепрерывностипрофессиональногоразвития педагогическихработников ОУ

Изучениедокументации(наличиедокументовгосударственного образца опрохождениипрофессиональнойпереподготовкиили повышенияквалификации

В течениегода Зам.директора
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Психолого-педагогические условияреализацииООП ООО

Проверка степениосвоения педагогамиобразовательнойпрограммы повышенияквалификации (знаниематериалов ФГОС ООО)
Собеседование Август Зам.директора

Оценкадостижения обучающимися планируемыхрезультатов: личностных,метапредметных,предметных

Анализвыполнениякомплекснойконтрольнойработы
В течениегода Зам.директора

ФинансовыеусловияреализацииООП ООО

Проверкаусловийфинансированияреализации ООП ООО
информациядля публичногоотчета

В течениегода
Директоршколы
бухгалтерпроверка обеспеченияреализации обязательнойчасти ООП ООО и части,формируемойучастникамиобразовательногопроцесса вне зависимостиот количества учебныхдней в неделю

информация опрохождениипрограммногоматериала
В течениегода

Директоршколы
бухгалтер

проверка по привлечениюдополнительныхфинансовых средств
информациядля публичногоотчета

В течениегода
Директоршколы
бухгалтер

Материально-техническиеусловияреализацииООП ООО

проверка соблюдения:санитарно-гигиеническихнорм; санитарно-бытовыхусловий; социально-бытовых условий;пожарной иэлектробезопасности;требованийохраны труда;своевременных сроков инеобходимых объемовтекущего и капитальногоремонта

информациядля подготовкиОУ к приемке
В течениегода

Директор
Зам.директорапо АХЧ

проверка наличиядоступа обучающихся сограниченнымивозможностями здоровьяк объектаминфраструктурыобразовательногоучреждения

информация В течениегода
Директор

Зам.директорапо АХЧ
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Информационно-методическиеусловияреализацииООП ООО

Проверка достаточностиучебников, учебно-методических идидактическихматериалов, наглядныхпособий и др.
информация В течениегода Зав.библиотекой

проверка обеспеченностидоступа для всехучастниковобразовательногопроцесса к информации,связанной с реализациейООП, планируемымирезультатами,организациейобразовательногопроцесса и условиями егоосуществления

информация В течениегода
Зам.директора
Зав.библиотекой

проверка обеспеченностидоступа к печатным иэлектроннымобразовательнымресурсам (ЭОР), в томчисле к электроннымобразовательнымресурсам, размещенным вфедеральных ирегиональных базахданных ЭОР

информация В течениегода
Зам.директора
Зав.библиотекой

обеспечение учебникамии (или) учебниками сэлектроннымиприложениями,являющимисяих составной частью,учебно-методическойлитературой иматериалами по всемучебным предметам ООПООО

информация В течениегода
Зам.директора
Зав.библиотекой
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