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1. Целевой разделосновной образовательной программыосновного общего образования
1.1. Пояснительная записка1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательнойпрограммы основного общего образованияЦелями реализации основной образовательной программыосновного общего образования являются:

• достижениевыпускниками планируемых результатов: знаний,умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемыхличностными, семейными, общественными, государственнымипотребностями и возможностями обучающегося среднего школьноговозраста, индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья;
• становление и развитие личности обучающегося в еесамобытности, уникальности, неповторимости.Достижение поставленных целей приразработке и реализацииобразовательной организацией основной образовательной программыосновного общего образования предусматривает решение следующихосновных задач:
• обеспечение соответствия основной образовательнойпрограммы требованиям Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
• обеспечение преемственности начального общего, основногообщего, среднего общего образования;
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• обеспечение доступности получения качественного основногообщего образования, достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы основного общего образования всемиобучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
• установление требований к воспитанию и социализацииобучающихся как части образовательной программы и соответствующемуусилению воспитательного потенциала школы, обеспечениюиндивидуализированного психолого-педагогического сопровождениякаждого обучающегося, формированию образовательного базиса,основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурномуровне развития личности, созданию необходимых условий для еесамореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочныхформ организации учебных занятий, взаимодействия всех участниковобразовательных отношений;
• взаимодействие образовательной организации при реализацииосновной образовательной программы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числедетей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов,
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их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков,общественно полезную деятельность, в том числе с использованиемвозможностей образовательных организаций дополнительного образования;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований,научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законныхпредставителей), педагогических работников и общественности впроектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьногоуклада;
• включение обучающихся в процессы познания ипреобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта,района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
• социальное и учебно-исследовательское проектирование,профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовымипредприятиями, учреждениями профессионального образования, центрамипрофессиональной работы;
• сохранение и укрепление физического, психологического исоциального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательнойпрограммы основного общего образованияМетодологической основой ФГОС являетсясистемнодеятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающихтребованиям информационного общества, инновационной экономики,задачам построения российского гражданского общества на основепринципов толерантности, диалога культур и уважениямногонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
• формирование соответствующей целям общего образованиясоциальной среды развития обучающихся в системе образования, переход кстратегии социального проектирования и конструирования на основеразработки содержания и технологий образования, определяющих пути испособы достижения желаемого уровня (результата) личностного ипознавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение основного результата образования –развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания иосвоения мира личности обучающегося, его активной
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учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности ксаморазвитию и непрерывному образованию;
• признание решающей роли содержания образования, способоворганизации образовательной деятельности и учебного сотрудничества вдостижении целей личностного и социального развития обучающихся;
• учет индивидуальных возрастных, психологических ифизиологических особенностей обучающихся, роли, значения видовдеятельности и форм общения при построении образовательного процесса иопределении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;разнообразие индивидуальных образовательных траекторий ииндивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей,проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.Основная образовательная программа формируется с учетомпсихолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет,связанных:
• с переходом от учебных действий, характерных для начальнойшколы и осуществляемых только совместно с классом как учебнойобщностью и под руководством учителя, от способности толькоосуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели ковладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы вединстве мотивационно-смыслового и операционно-техническогокомпонентов, становление которой осуществляется в форме учебногоисследования, к новой внутренней позиции обучающегося –направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановкуучебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных иоценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий ивозможностей их переноса в различные учебно-предметные области,качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроляи оценки и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новыхучебных задач к развитию способности проектирования собственнойучебной деятельности и построению жизненных планов во временнóйперспективе;
• с формированием у обучающегося научного типа мышления,который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны изакономерности взаимодействия с окружающим миром;
• с овладением коммуникативными средствами и способамиорганизации кооперации и сотрудничества, развитием учебного





8

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем исверстниками;
• с изменением формы организации учебной деятельности иучебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской илекционно-лабораторной исследовательской.Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапомподросткового развития - переходом к кризису младшего подростковоговозраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода отдетства к взрослости, при котором центральным и специфическимновообразованием в личности подростка является возникновение и развитиесамосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувствавзрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил иограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведениявзрослых.Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы),характеризуется:

бурным, скачкообразным характером развития, т. е.происходящими за сравнительно короткий срок многочисленнымикачественными изменениями прежних особенностей, интересов иотношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективныхтрудностей и переживаний;
• стремлением подростка к общению и совместной деятельностисо сверстниками;
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексутоварищества», в котором заданы важнейшие нормы социального

поведения взрослого мира;
• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости,восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающейинтенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработкупринципов, моральное развитие личности;т.е. моральным развитиемличности;
• сложными поведенческими проявлениями, вызваннымипротиворечием между потребностью подростков в признании их взрослымисо стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом,проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления ипротеста;





9

• изменением социальной ситуации развития:ростоминформационных перегрузок, характером социальных взаимодействий,способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).Учет особенностей подросткового возраста, успешность исвоевременность формирования новообразований познавательной сферы,качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, атакже с адекватностью построения образовательного процесса и выборомусловий и методик обучения.Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитиесоциальной взрослости подростка требует и от родителей (законныхпредставителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка всемье, смены прежнего типа отношений на новый.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной программы основного общего образования1.2.1. Общие положенияПланируемые результаты освоения основной образовательнойпрограммы основного общего образования (ООП ООО) представляют собойсистему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоениявсех компонентов, составляющих содержательную основу образовательнойпрограммы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООПООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработкипрограмм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы,
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программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценкирезультатов – с другой.В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемыхрезультатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливаети описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач,которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те,которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственнуюитоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задачтребует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальныхи специфических для каждого учебного предмета: регулятивных,коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего,с опорным учебным материалом, служащим основой для последующегообучения.В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностнойпарадигмой образования система планируемых результатов строится наоснове уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуальногоразвития большинства обучающихся и ближайшей перспективы ихразвития. Такой подход позволяет определять динамическую картинуразвития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраиватьиндивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развитияребенка.
1.2.2. Структура планируемых результатов

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы вразвитие личности обучающихся, их способностей.В структуре планируемых результатов выделяется следующиегруппы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательнойпрограммы представлены в соответствии с группой личностныхрезультатов и раскрывают и детализируют основные направленности этихрезультатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатовведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использованиеисключительно неперсонифицированной информации.
2.Метапредметные результаты освоения основнойобразовательной программы представлены в соответствии с подгруппамиуниверсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основныенаправленности метапредметных результатов.
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3.Предметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы представлены в соответствии с группами результатов учебныхпредметов, раскрывают и детализируют их.Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждомуучебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,.«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»,«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия»,«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическаякультура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоенияучебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается отвыпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость длярешения основных задач образования на данномуровне и необходимостьдля последующего обучения, а также потенциальная возможность ихдостижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блоквключается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебномматериале, овладение которыми принципиально необходимо для успешногообучения и социализации и которые могут быть освоены всемиобучающихся.Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое можетосуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки илипортфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в томчисле в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достиженияпланируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданийбазового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшегоразвития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенногоуровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровняслужит единственным основанием для положительного решения вопроса овозможности перехода на следующий уровень обучения.В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятсяпланируемые результаты, характеризующие систему учебных действий вотношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющихпонимание опорного учебного материала или выступающих какпропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровеньдостижений, соответствующий планируемым результатам этого блока,
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могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способныеобучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блокане отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силуповышенной сложности учебных действий, так и в силу повышеннойсложности учебного материала и/или его пропедевтического характера наданном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатовведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление ииспользование исключительно неперсонифицированной информации.Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.Задания, ориентированные на оценку достижения планируемыхрезультатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могутвключаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится».Основные цели такого включения – предоставить возможностьобучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнениюс базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численностинаиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнениеобучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достиженияпланируемых результатов данного блока, не является препятствием дляперехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижениепланируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущегои промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать ввиде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) иучитывать при определении итоговой оценки.Подобная структура представления планируемых результатовподчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса,направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, отучителя требуется использование таких педагогических технологий,которые основаны на дифференциации требований к подготовкеобучающихся.1.2.3. Личностные результаты освоения основнойобразовательной программы:1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение кОтечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя вкачестве гражданина России, субъективная значимость использованиярусского языка и языков народов России, осознание и ощущениеличностной сопричастности судьбе российского народа). Осознаниеэтнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своегонарода, своего края, основ культурного наследия народов России и
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человечества (идентичность человека с российской многонациональнойкультурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся натерритории современной России); интериоризация гуманистических,демократических и традиционных ценностей многонациональногороссийского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательноеотношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностямнародов России и народов мира.2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию исамообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовностьи способность осознанному выбору и построению дальнейшейиндивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мирепрофессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивыхпознавательных интересов.3. Развитое моральное сознание и компетентность в решенииморальных проблем на основе личностного выбора, формированиенравственных чувств и нравственного поведения, осознанного иответственного отношения к собственным поступкам (способность кнравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительноеотношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимыхв культурных традициях народов России, готовность на их основе ксознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительномпотребительстве; сформированность представлений об основах светскойэтики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры иистории России и человечества, в становлении гражданского общества ироссийской государственности; понимание значения нравственности, верыи религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированностьответственного отношения к учению; уважительного отношения к 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.4. Сформированность целостного мировоззрения,соответствующего современному уровню развития науки и общественнойпрактики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовноемногообразие современного мира.5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение кдругому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другимилюдьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
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полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образапартнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимыхспособов диалога, готовность к конструированию процесса диалога какконвенционирования интересов, процедур, готовность и способность кведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и формсоциальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьномсамоуправлении и общественной жизни в пределах возрастныхкомпетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных иэкономических особенностей (формирование готовности к участию впроцессе упорядочения социальных связей и отношений, в которыевключены и которые формируют сами учащиеся; включенность внепосредственное гражданское участие, готовность участвовать вжизнедеятельности подросткового общественного объединения,продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальнымиинститутами; идентификация себя в качестве субъекта социальныхпреобразований, освоение компетентностей в сфере организаторскойдеятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения кокружающей действительности, ценностей социального творчества,ценности продуктивной организации совместной деятельности,самореализации в группе и организации, ценности «другого» какравноправного партнера, формирование компетенций анализа,проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализациисобственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образажизни; интериоризация правил индивидуального и коллективногобезопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни издоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.8. Развитость эстетического сознания через освоениехудожественного наследия народов России и мира, творческойдеятельности эстетического характера (способность пониматьхудожественные произведения, отражающие разные этнокультурныетрадиции; сформированность основ художественной культурыобучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способапознания жизни и средства организации общения; эстетическое,эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность кэмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентациив художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к
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истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в пониманиикрасоты человека; потребность в общении с художественнымипроизведениями, сформированность активного отношения к традициямхудожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры,соответствующей современному уровню экологического мышления,наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной ипрактической деятельности в жизненных ситуациях (готовность кисследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, кхудожественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, втом числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООПМетапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятияУсловием формирования межпредметных понятий, например таких каксистема, факт, закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладениеобучающимися основами читательской компетенции, приобретениенавыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. Восновной школе на всех предметах будет продолжена работа поформированию и развитию основ читательской компетенции.Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своихдальнейших планов: продолжения образования и самообразования,осознанного планирования своего актуального и перспективного кругачтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальнойдеятельности. У выпускников будет сформирована потребность всистематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,гармонизации отношений человека и общества, создании образа«потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуютприобретённые на первом уровне навыки работы с информацией ипополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать иинтерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать иинтерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационныхобъектах;
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнятьсмысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлятьинформацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и внаглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем идиаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорныхконспектов);• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретутопыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,ответственности, повышению мотивации и эффективности учебнойдеятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическомуровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Ониполучат возможность развить способность к разработке несколькихвариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску иосуществлению наиболее приемлемого решения.Перечень ключевых межпредметных понятий определяется покаждой рабочей программе по учебным предметам, внеурочнойдеятельности, учебным курсам при реализации основного общегообразования.В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальныхучебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.Регулятивные УУД1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планироватьбудущиеобразовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определятьглавную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы исуществующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достиженияпоставленной цели деятельности;
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• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками наценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в
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том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы 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 и предлагатьдействия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искатьсредства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта,проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной ипознавательной задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людямв виде технологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальнуюобразовательную траекторию.3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижениярезультата, определять способы действий в рамках предложенных условий итребований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейсяситуацией. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критериипланируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенныхусловий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причиныдостижения или отсутствия планируемого результата;
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• находить достаточные средства для выполнения учебныхдействий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемогорезультата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущуюдеятельность на основе анализа изменений ситуации для получения

запланированных характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученнымихарактеристиками продукта и характеристиками процессадеятельности и по завершении деятельности предлагать изменениехарактеристик процесса для получения улучшенных характеристикпродукта; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлятьошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполненияучебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки исамооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат испособы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/илисамостоятельно определенным критериям в соответствии с целью

деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом наоснове оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамику собственныхобразовательных результатов.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную ипознавательную деятельность и деятельность других обучающихся впроцессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результатыиндивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за негоответственность;
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• 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 к получениюимеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устраненияэмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабленияпроявлений утомления), эффекта активизации (повышенияпсихофизиологической реактивности).
Познавательные УУД6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,дедуктивное, по аналогии) 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 и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;• определять обстоятельства, которые предшествоваливозникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделятьопределяющие, способные быть причиной данного явления, выявлятьпричины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частнымявлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,выделяя при этом общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее вконтексте решаемой задачи;
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• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся впроверке, предлагать и применять способ проверки достоверностиинформации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые входе познавательной и исследовательской деятельности (приводитьобъяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируяили обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числевозможные /наиболее вероятные причины, возможные последствиязаданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственныйанализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точекзрения, подтверждать вывод собственной аргументацией илисамостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;• определять логические связи между предметами и/илиявлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или

явления;  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, определяющихданную предметную область;• переводить сложную по составу (многоаспектную) информациюиз графического или формализованного (символьного) представления втекстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять иливосстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знанияоб объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
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• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализацииучебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основепредложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданныхкритериев 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);  критическиоценивать содержание и форму текста.9. Формирование и развитие экологического мышления, умениеприменять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике ипрофессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
• 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 действия одногофактора 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. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;• осуществлять взаимодействие с электронными поисковымисистемами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источниковдля объективизации результатов поиска;
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• соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и вгруппе: находить общее решение и разрешать конфликты на основесогласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументироватьи 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 процессеучебной ипознавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, вдискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать своюмысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинствомпризнавать ошибочность своего мнения (если оно таково) икорректироватьего;
 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.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседниказадачи, формы или содержания диалога.12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностейдля планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
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письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийсясможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с нейотбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства впроцессекоммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый плансобственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе идискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать иобосновывать мнение (суждение) и запрашиватьмнение 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 наглядные материалы,подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• 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 информационныересурсы, необходимые для решения учебных и практических задач спомощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационнуюмодель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальныхязыков в соответствии с условиями коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперироватьданными, использовать модель решения задачи;
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• использовать компьютерные технологии (включая выборадекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств исервисов) для решения информационных и коммуникационных учебныхзадач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм;• создавать информационные ресурсы разного типа и для разныхаудиторий, соблюдать информационную гигиену и п р а в и л аинформационной безопасности.1.2.5. Предметные результаты1.2.5.1. Русский язык Выпускникнаучится:• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями идругими информационными источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим,ознакомительным, просмотровым) и информационной переработкипрочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полнымпониманием, с пониманием основного содержания, с выборочнымизвлечением информации) и информационной переработки текстовразличных функциональных разновидностей языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментироватьтексты
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различных функционально-смысловых типов речи (повествование,описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении,создавать устные монологические высказывания разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения ссоблюдением норм современного русского литературного языка и речевогоэтикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей ижанров с соблюдением норм современного русского литературного языка иречевого этикета;
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основноймысли, основной и дополнительной информации, принадлежности кфункционально-смысловому типу речи и функциональной разновидностиязыка;
• использовать знание алфавита при поиске информации;• различать значимые и незначимые единицы языка;• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;• классифицировать и группировать звуки речи по заданнымпризнакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;• определять место ударного слога, наблюдать за перемещениемударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и ихформы в соответствии с акцентологическими нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основесмыслового, грамматического и словообразовательного анализа;характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значениеслова с опорой на его морфемный состав;
• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;• проводить лексический анализ слова;• опознавать лексические средства выразительности и основныевиды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а такжеслужебные части речи и междометия;
• проводить морфологический анализ слова;• применять знания и умения по морфемике и словообразованиюпри проведении морфологического анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,предложение, текст);
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• анализировать различные виды словосочетаний и предложенийс точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональныхособенностей;
• находить грамматическую основу предложения;• распознавать главные и второстепенные члены предложения;• опознавать предложения простые и сложные, предложенияосложненной структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания ипредложения;• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменнойречи; • опираться на фонетический, морфемный, словообразовательныйи морфологический анализ в практике правописания ;
• опираться на грамматико-интонационный анализ приобъяснении расстановки знаков препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать речевые высказывания с точки зрения ихсоответствия ситуации общения и успешности в достижениипрогнозируемого результата; понимать основные причины

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,уместного и выразительного словоупотребления;
• опознавать различные выразительные средства языка;• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии,доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
• участвовать в разных видах обсуждения, формулироватьсобственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения изжизненного и читательского опыта;
• характеризовать словообразовательные цепочки исловообразовательные гнезда;
• использовать этимологические данные дляобъясненияправописания и лексического значения слова;
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• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить иформулировать для себя новые задачи в учебе и познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательнойдеятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач.
1.2.5.2.ЛитератураВ соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартом основного общего образования предметнымирезультатамиизучения предмета «Литература» являются:
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своегодальнейшего развития; формирование потребности в систематическомчтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своегоэстетического и интеллектуального удовлетворения;
• восприятие литературы как одной из основных культурныхценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие)и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
• обеспечение культурной самоидентификации, осознаниекоммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основеизучения выдающихся произведений российской культуры, культурысвоего народа, мировой культуры;• воспитание квалифицированного читателя со сформированнымэстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение иоформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разныхжанров, создавать развернутые высказывания аналитического иинтерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,сознательно планировать свое досуговое чтение;
• развитие способности понимать литературные художественныепроизведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;
• овладение процедурами эстетического и смыслового анализатекста на основе понимания принципиальных отличий литературногохудожественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.,формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцениватьи интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картинужизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не толькоэмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
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Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важныепредметныеумения, формируемые у обучающихся в результате освоенияпрограммы по литературе основной школы (в скобках указаны классы,когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно ужепроводить контроль сформированности этих умений):
• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказыватьсюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленятьфабулу (6–7 кл.);
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительныехарактеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);
• находить основные изобразительно-выразительные средства,характерные для творческой манеры писателя, определять иххудожественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиляписателя (7–9 кл.);
• определять родо-жанровую специфику художественногопроизведения (5–9 кл.);
• объяснять свое понимание нравственно-философской,социальноисторической и эстетической проблематики произведений (7–9кл.);
• выделять в произведениях элементы художественной формы иобнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализутекста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев,событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» какадресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне);• пользоваться основными теоретико-литературными терминамии понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами,изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа иинтерпретации художественного текста;
• представлять развернутый устный или письменный ответ напоставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебныедискуссии (7–9 кл.);
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимуюдля составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написанияаннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, созданияпроекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководствомучителя выбранную литературную или публицистическую тему, дляорганизации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);
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• выражать личное отношение к художественному произведению,аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);
• выразительно читать с листа и наизустьпроизведения/фрагментыпроизведений художественной литературы, передавая личное отношение кпроизведению (5-9 класс);
• ориентироваться в информационном образовательномпространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками,специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек,библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (вкаждом классе – на своем уровне).При планировании предметных результатов освоения программыследует учитывать, что формирование различных умений, навыков,компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и вразной степени и не заканчивается в школе.При оценке предметных результатов обучения литературе следуетучитывать несколько основных уровней сформированностичитательской культуры.I уровень определяется наивно-реалистическим восприятиемлитературно-художественного произведения как истории из реальной жизни(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текстана этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки»смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит сжитейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие,создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но сточки зрения эстетической еще не является достаточным. Онохарактеризуется способностями читателя воспроизводить содержаниелитературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно,письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратковыражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям –качества последних только называются/перечисляются; способность кобобщениям проявляется слабо.К основным видам деятельности, позволяющим диагностироватьвозможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение;воспроизведение элементов содержания произведения в устной иписьменной форме (изложение, действие по действия по заданномуалгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системывопросов и ответы на них (устные, письменные).
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Условно им соответствуют следующие типы диагностическихзаданий:
• выразительно прочтите следующий фрагмент;• определите, какие события впроизведении являютсяцентральными;
• определите, где и когда происходят описываемыесобытия;• опишите, каким вам представляется герой произведения,прокомментируйте слова героя;
• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные,удивительныеи т. п.) для вас места;
• ответьте на поставленный учителем/автором учебникавопрос;• определите, выделите, найдите, перечислите признаки,черты, повторяющиеся детали и т. п.II уровень сформированности читательской культурыхарактеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленностьособенностей художественного произведения авторской волей, однакоумение находить способы проявления авторской позиции у него покаотсутствуютУ читателей этого уровня формируется стремление размышлять надпрочитанным, появляется умение выделять в произведениизначимые всмысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественногопроизведения, а также возникает стремление находить и объяснять связимежду ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать навопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицыпроизведения, 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 небольших
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прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного;проведение целостного и межтекстового анализа).
Условно им соответствуют следующие типы диагностическихзаданий:
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выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты,повторяющиеся детали и т. п.;
• покажите, какие особенности художественного текстапроявляют позицию его автора;
• покажите, как в художественном мире произведенияпроявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности,так и внутреннего мира человека);
• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (попредложенному алгоритму и без него);
• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как водном тексте, так и между разными произведениями);
• определите жанр произведения, охарактеризуйте егоособенности;• дайте свое рабочее определение следующемутеоретиколитературному понятию.Понимание текста на этом уровне читательской культурыосуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретическихпонятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например,может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), ноне умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике,проблематике и авторской позиции.III уровень определяется умением воспринимать произведение какхудожественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности,видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этогоуровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, тоесть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведениепостроено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именнотакое построение, какой вывод на основе именно такого построения мыможем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данномконкретном произведении?».К основным видам деятельности, позволяющим диагностироватьвозможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное илиписьменное истолкование художественных функций особенностей поэтикипроизведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкованиесмысла произведения как художественного целого; создание эссе,научноисследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию,рецензии, сценария и т.п.Условно им соответствуют следующие типы диагностическихзаданий:
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• выделите, определите, найдите, перечислите признаки,черты, повторяющиеся детали и т. п.
• определите художественную функцию той или инойдетали, приемаи т. п.;
• определите позицию автора и способы ее выражения;• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;• объясните (устно, письменно) смысл названияпроизведения;
озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературногопроизведения нет заглавия);
• напишите сочинение-интерпретацию;• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся науроках литературы..Понимание текста на этом уровне читательской культурыосуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текстакак дважды «закодированного» (естественным языком и специфическимихудожественными средствами1).Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательскойкультуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можносчитать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6классах, соответствует первому уровню; в процессе литературногообразования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень;читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлениемэлементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении влитературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а такжепри проверке качества его результатов.Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующейразным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать ихво время экзаменационных испытаний служат критериями для определениястепени подготовленности обучающихся основной школы. Определяястепень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесенияописанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателемдостигнутых школьником результатов является не столько характерзаданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и теже задания (определите тематику, проблематику и позицию автора идокажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именнодоказательства приводит ученик, определяет уровень читательской
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культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на болеевысокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).
1.2.5.3. Иностранный язык(на примере английского языка)Коммуникативные уменияГоворение.Диалогическая речьВыпускник научится:• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос,диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартныхситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики,соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;  брать и давать интервью;вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь Выпускникнаучится:• строить связное монологическое высказывание с опорой назрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,вопросы) в рамках освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/иливербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей илитературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опоройили без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевыеслова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;• комментировать факты из прочитанного/ прослушанноготекста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки назаданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст(таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.Аудирование
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Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержаниенесложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количествонеизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих какизученные языковые явления, так и некоторое количество неизученныхязыковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;• использовать контекстуальную или языковую догадку привосприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
ЧтениеВыпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложныхаутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковыеявления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах,содержащих отдельные неизученные языковые явления,нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную вявном и в неявном виде; читать и полностью понимать несложныеаутентичные тексты,построенные на изученном языковом материале;
• выразительно читать вслух небольшие построенные наизученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируяпонимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов исобытий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путемдобавления выпущенных фрагментов. Письменная речь Выпускникнаучится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основныесведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес ит. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другимипраздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в странеизучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включаяадрес);
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• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул супотреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемогоязыка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичнуюинформацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения,
просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования всобственных устных высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу вответ на электронное письмо-стимул;
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;• кратко излагать в письменном виде результаты проектнойдеятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой нанелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). Языковые навыки исредства оперирования ими Орфография и пунктуация Выпускникнаучится:
• правильно писать изученные слова;• правильно ставить знаки препинания в конце предложения:точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак вконце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце

восклицательного предложения;
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые егоформатом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемогоязыка.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языкаи их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи Выпускникнаучится:• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок,ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого

иностранного языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;• различать коммуникативные типы предложений по ихинтонации;• членить предложение на смысловые группы;
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• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации,произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационныхособенностей (побудительное предложение; общий, специальный,альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правилоотсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощьюинтонации;
• различать британские и американские варианты английскогоязыка в прослушанных высказываниях. Лексическая сторона речиВыпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученныелексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевогоэтикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основномзначении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематикиосновной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормылексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова сиспользованием словосложения и конверсии в пределах тематики основнойшколы в

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• распознавать и образовывать родственные слова сиспользованием аффиксации в пределах тематики основной школы всоответствии с решаемой коммуникативной задачей:‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
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‒ наречия при помощи суффикса -ly; ‒ имена существительные, именаприлагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-;‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. Выпускникполучит возможность научиться:
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значенияхмногозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии;употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуацииобщения;
• распознавать и употреблять в речи наиболеераспространенные фразовые глаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по

аффиксам;  распознавать и употреблять в речи различные средствасвязи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith,however, asforme, finally, atlast, etc.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения иаудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, посходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общенияосновными синтаксическими конструкциями и морфологическими формамив соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимомконтексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативныетипы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательнойформе) вопросительные (общий, специальный, альтернативныйиразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной иотрицательной форме) и восклицательные;
• распознавать и употреблять в речи распространенные инераспространенные простые предложения, в том числе с несколькимиобстоятельствами, следующими в определенном порядке;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненныепредложения с сочинительными союзами and, but, or;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненныепредложения с союзами и союзными словами because, if,that, who,which,what, when, where, how,why;
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• использовать косвенную речь в утвердительных ивопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохар актера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party)инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learningFrench);
• распознавать и употреблять в речи имена существительные вединственном числе и во множественном числе, образованные по правилу,и исключения;
• распознавать и употреблять в речи существительные сопределенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (вименительном и объектном падежах, в абсолютной форме),притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их

производные, относительные, вопросительные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные вположительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные поправилу, и исключения;
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образадействия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew,little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, образованные по правилу и исключения;
• распознавать и употреблять в речи количественные ипорядковые числительные;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболееупотребительных временных формах действительного залога: Present

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средствадля выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, PresentContinuous;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и ихэквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should);
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующихформах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательномзалоге.
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Выпускник получит возможность научиться:  распознаватьсложноподчиненные предложения с придаточными:времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless;определительными с союзами who, which, that;
• распознавать и употреблять в речисложноподчиненныепредложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;
• распознавать и употреблять в речи предложения сконструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor;
• распознавать и употреблять в речи предложения сконструкцией I wish;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами наing: to love/hate doing something; Stop talking;
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to dosomething; to look / feel / be happy;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженныеприлагательными, в правильном порядке их следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временныхформах действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous,Future-inthe-Past;
• распознавать и употреблять в речи г л а г о л ыв формахстрадательного залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need,shall, might, would;
• распознавать по формальным признакам и понимать значениенеличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастияIи II, отглагольного существительного) без различения и хфункций и употреблятьих в речи;
• распознавать и употреблять в речи словосочетания«ПричастиеI+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное»(awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения Выпускникнаучится:• употреблять в устной и письменной речи в ситуацияхформального и неформального общения основные нормы речевого этикета,принятые в странах изучаемого языка;
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2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщейистории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структурапознавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. Вто же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной ивсеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. Вкалендарнотематическом планировании и в методических разработках планируемые результаты могутконкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме.

• представлять родную страну и культуру на английском языке;• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании врамках изученного материала.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных иписьменных высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны истраны/стран изучаемого языка. Компенсаторные умения Выпускникнаучится:
• выходить из положения при дефиците языковыхсредств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические иантонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальнойдогадкой при аудировании и чтении.
1.2.5.4.История России. Всеобщая история2
Предметные результаты освоения курса истории на уровнеосновного общего образования предполагают, что у учащегосясформированы:
• целостные представления об историческом пути человечества,разных народов и государств как необходимой основы миропонимания ипознания современного общества; о преемственности исторических эпох инепрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировойистории;
• базовые исторические знания об основных этапах изакономерностях развития человеческого общества с древности до нашихдней;
• способность применять понятийный аппарат историческогознания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности изначения событий и явлений прошлого и современности;
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• способность применять исторические знания для осмысленияобщественных событий и явлений прошлого и современности;
• умение искать, анализировать, систематизировать и оцениватьисторическую информацию различных исторических и современныхисточников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательнуюценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
• умение работать с письменными,изобразительными и вещественными историческимиисточниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в нихинформацию;
• уважение к мировому и отечественному историческомунаследию, культуре своего и других народов; готовность применятьисторические знания для выявления и сохранения исторических икультурных памятников своей страны и мира.
История Древнего мира (5 класс) Выпускникнаучится:• определять место исторических событий во времени, объяснятьсмысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, донашей эры, нашей эры);• использовать историческую карту как источник информации орасселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнегомира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейшихсобытий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов,материальных памятниках Древнего мира;
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описывать условия существования, основные занятия, образ жизнилюдей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событияхдревней истории;• раскрывать характерные, существенные черты: а) формгосударственного устройства древних обществ (с использованием понятий«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия»,«колония» и др.); б) положения основных групп населения вдревневосточных и античных обществах (правители и подданные,свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять,в чем заключались назначение и художественныедостоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений,предметов быта, произведений искусства;• давать оценку наиболее значительным событиям и личностямдревней истории.
Выпускник получит возможность научиться:• давать характеристику общественного строя древнихгосударств;• сопоставлять свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее и различия;• видеть проявления влияния античного искусства в окружающейсреде;• высказывать суждения о значении и месте исторического икультурного наследия древних обществ в мировой истории.История Средних веков. От Древней Руси к Российскомугосударству (VIII –XV вв.) (6 класс) Выпускник научится:• локализовать во времени общие рамки и событияСредневековья, этапы становления и развития Российского государства;соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
• использовать историческую карту как источник информации отерритории, об экономических и культурных центрах Руси и другихгосударств в Средние века, о направлениях крупнейших передвиженийлюдей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;• проводить поиск информации в исторических текстах,материальных исторических памятниках Средневековья;• составлять описание образа жизни различных групп населения всредневековых обществах на Руси и в других странах, памятниковматериальной и художественной культуры; рассказывать о значительныхсобытиях средневековой истории;
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• раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и вдругих государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековыхобществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человекао мире;• объяснять причины и следствия ключевых событийотечественной и всеобщей истории Средних веков;
сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья,показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическаяраздробленность», «централизованное государство» и др.);• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщейистории Средних веков. Выпускник получит возможность научиться:• давать сопоставительную характеристикуполитическогоустройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);• сравнивать свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее и различия;• составлять на основе информации учебника и дополнительнойлитературы описания памятников средневековой культуры Руси и другихстран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства изначение.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)Выпускник научится:• локализовать во времени хронологические рамки и рубежныесобытия Нового времени как исторической эпохи, основные этапыотечественной и всеобщей истории Нового времени; соотноситьхронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;• использовать историческую карту как источник информации ограницах России и других государств в Новое время, об основныхпроцессах социально-экономического развития, о местах важнейшихсобытий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,колонизации и др.;• анализировать информацию различных источниковпоотечественной и всеобщей истории Нового времени;• составлять описание положения и образа жизни основныхсоциальных групп в России и других странах в Новое время, памятниковматериальной и художественной культуры; рассказывать о значительныхсобытиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
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• систематизировать исторический материал, содержащийся вучебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщейистории Нового времени;• раскрывать характерные, существенные черты: а)экономического и социального развития России и других стран в Новоевремя; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия»,«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире иобщественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессовотечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время,сравнивать исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщейистории Нового времени. Выпускник получитвозможность научиться:• используя историческую карту, характеризоватьсоциальноэкономическое и политическое развитие России, другихгосударств в Новое время;• использовать элементы источниковедческого анализа приработе с историческими материалами (определение принадлежности и

достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время,объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;• применять знания по истории России и своего края в Новоевремя при составлении описаний исторических и культурных памятниковсвоего города, края и т. д.
1.2.5.5.ОбществознаниеЧеловек. Деятельность человека Выпускникнаучится:• использовать знания о биологическом и социальном в человекедля характеристики его природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека,особенности подросткового возраста;
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностныехарактеристики и основные виды деятельности людей, объяснять рольмотивов в деятельности человека;



•
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• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерамигруппы потребностей человека;
• приводить примеры основных видов деятельности человека;• выполнять несложные практические задания по анализуситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностныхконфликтов; выражать собственное отношение к различным способамразрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные практические задания, основанные наситуациях, связанных с деятельностью человека;
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей,на примерах показывать опасность удовлетворения мнимыхпотребностей, угрожающих здоровью;
• использовать элементы причинно-следственного анализа прихарактеристике межличностных конфликтов;
• моделировать возможные последствия позитивного инегативного воздействия группы на человека, делать выводы.
ОбществоВыпускник научится:
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демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества,раскрывать роль природы в жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типыобществ;
• характеризовать движение от одних форм общественной жизник другим; оценивать социальные явления с позиций общественногопрогресса;
• различать экономические, социальные, политические,культурные явления и процессы общественной жизни;
• выполнять несложные познавательные и практические задания,основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферахобщества;
• характеризовать экологический кризис как глобальнуюпроблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемыхмодельных ситуациях и осуществлять на практике экологическирациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовойкоммуникации на общество и личность;
• конкретизировать примерами опасность международноготерроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события,происходящие в различных сферах общественной жизни;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений

и характеризовать основные направления общественного развития; осознанно содействовать защите природы.Социальные нормы Выпускникнаучится:• раскрывать роль социальных норм как регуляторовобщественной жизни и поведения человека;
• различать отдельные виды социальных норм;• характеризовать основные нормы морали;• критически осмысливать информацию морально-нравственногохарактера, полученную из разнообразных источников, систематизировать,анализировать полученные данные; применять полученную информациюдля определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения ипоступков других людей с нравственными ценностями;
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• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности;приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизнисовременного общества;
• характеризовать специфику норм права;• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты иособенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;

объяснять причины отклоняющегося поведения;
• описывать негативные последствия наиболее опасных формотклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; оценивать социальную значимость здорового образа жизни. Сферадуховной культуры Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры,выражать свое мнение о явлениях культуры;
• описывать явления духовной культуры;• объяснять причины возрастания роли науки в современноммире; • оценивать роль образования в современном обществе;• различать уровни общего образования в России;• находить и извлекать социальную информацию о достиженияхи проблемах развития культуры из адаптированных источников различноготипа;
• описывать духовные ценности российского народа и выражатьсобственное отношение к ним;
• объяснять необходимость непрерывного образованиявсовременных условиях;
• учитывать общественные потребности при выборе направлениясвоей будущей профессиональной деятельности;
• раскрывать роль религии в современном обществе;• характеризовать особенности искусства как формы духовнойкультуры.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции иусвоения достижений культуры;
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• характеризовать основные направления развитияотечественной культуры в современных условиях;
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ иИнтернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес имода.
Социальная сфера Выпускникнаучится:• описывать социальную структуру в обществах разного типа,характеризовать основные социальные общности и группы;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;• характеризовать ведущие направления социальнойполитикиРоссийского государства;
• выделять параметры, определяющие социальный статусличности;• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;• описывать основные социальные роли подростка;

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основныепути их разрешения;
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основныефункции семьи в обществе;
• раскрывать основные роли членов семьи;• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условийжизни;
• выполнять несложные практические задания по анализуситуаций, связанных с различными способами разрешения семейныхконфликтов. Выражать собственное отношение к различным способамразрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
• раскрывать понятия «равенство» и «социальнаясправедливость» с позиций историзма;
• выражать и обосновывать собственную позицию поактуальным проблемам молодежи;
• выполнять несложные практические задания по анализуситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных
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конфликтов;выражать собственное отношение к различным способамразрешения семейных конфликтов;
• формировать положительное отношение к необходимостисоблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведениев соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа прихарактеристике семейных конфликтов;
• находить и извлекать социальную информацию огосударственной семейной политике из адаптированных источниковразличного типа. Политическая сфера жизни общества Выпускникнаучится:
• объяснять роль политики в жизни общества;• различать и сравнивать различные формыправления,иллюстрировать их примерами;
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
• различать различные типы политических режимов, раскрыватьих основные признаки;
• раскрывать на конкретных примерах основные черты ипринципы демократии;
• называть признаки политической партии, раскрывать их наконкретных примерах;

характеризовать различные формы участия г р а ж д а нв политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотическойпозиции в укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий ипроцессов и делать обоснованные выводы. Гражданин и государствоВыпускник научится:
• характеризовать государственное устройство РоссийскойФедерации, называть органы государственной власти страны, описывать ихполномочия и компетенцию;
• объяснять порядок формирования органов государственнойвласти РФ;
• раскрывать достижения российского народа;• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия«гражданство»;





52

• называть и иллюстрировать примерами основные права исвободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;
• осознавать значение патриотической позиции в укреплениинашего государства;
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.Выпускник получит возможность научиться:
• аргументированно обосновыватьвлияние происходящих вобществе изменений на положение России в мире;
• использовать знания и умения для формирования способностиуважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданинаРФ.
Основы российского законодательства Выпускникнаучится:• характеризовать систему российского законодательства;• раскрывать особенности гражданской дееспособностинесовершеннолетних;
• характеризовать гражданские правоотношения;• раскрывать смысл права на труд;• объяснять роль трудового договора;• разъяснять на примерах особенности положениянесовершеннолетних в трудовых отношениях;
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей,детей;• характеризовать особенности уголовного права и уголовныхправоотношений;
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания заних;
• характеризовать специфику уголовной ответственностинесовершеннолетних;

раскрывать связь права на образование и обязанности получитьобразование;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные сгражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемыхмодельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,преступления;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные сзащитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правовогохарактера, полученную из доступных источников, систематизировать,
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анализировать полученные данные; применять полученную информациюдля соотнесения собственного поведения и поступков других людей снормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать впредлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модельправомерного социального поведения, основанного на уважении к закону иправопорядку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности,собственный возможный вклад в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществеправовыми способами и средствами.
ЭкономикаВыпускник научится:
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;• различать основных участников экономической деятельности:производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников;раскрывать рациональное поведение субъектов экономическойдеятельности;
• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;• характеризовать основные экономические системы,экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать исистематизировать полученные данные об экономических системах;
• характеризовать механизм рыночного регулированияэкономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять рольконкуренции;
• объяснять роль государства в регулировании рыночнойэкономики; анализировать структуру бюджета государства;
• называть и конкретизировать примерами виды налогов;• характеризовать функции денег и их роль в экономике;• раскрывать социально-экономическую роль и функциипредпринимательства;
• анализировать информацию об экономической жизни обществаиз адаптированных источников различного типа; анализировать несложныестатистические данные, отражающие экономические явления и процессы;формулировать и аргументировать собственные суждения,касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся наэкономические знания и личный опыт; использовать полученные знанияпри анализе фактов поведения участников экономической деятельности;
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оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской
деятельности;  раскрывать рациональное поведение субъектовэкономической деятельности;

• характеризовать экономику семьи; анализировать структурусемейного бюджета;
• использовать полученные знания при анализе фактов поведенияучастников экономической деятельности;
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать с опорой на полученные знания несложнуюэкономическую информацию, получаемую из неадаптированныхисточников;
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях,связанных с описанием состояния российской экономики;
• анализировать и оценивать с позиций экономических знанийсложившиеся практики и модели поведения потребителя;
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельностичеловека;
• грамотно применять полученные знания для определенияэкономически рационального поведения и порядка действий в конкретныхситуациях;
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимальнораспределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлятьсемейный бюджет.
1.2.5.6. География Выпускникнаучится:• выбирать источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;
• ориентироваться в источниках географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимуюинформацию; определять и сравнивать качественные и количественныепоказатели, характеризующие географические объекты, процессы иявления, их положение в пространстве по географическим картам разногосодержания и другим источникам; выявлять недостающую,
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взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию,представленную в одном или нескольких источниках;
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,географического описания) географическую информацию, необходимуюдля решения учебных и практико-ориентированных задач;

• использовать различные источники географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различныхучебных и практикоориентированных задач: выявление географическихзависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, наоснове анализа, обобщения и интерпретации географической информацииобъяснение географических явлений и процессов (их свойств, условийпротекания и географических различий); расчет количественныхпоказателей, характеризующих географические объекты, явления ипроцессы; составление простейших географических прогнозов; принятиерешений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценкегеографической информации;
• проводить с помощью приборов измерения температуры,влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра,абсолютной и относительной высоты, направления и скорости теченияводных потоков;
• различать изученные географические объекты, процессы иявления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основеизвестных характерных свойств и проводить их простейшую

классификацию;
• использовать знания о географических законах изакономерностях, о взаимосвязях между изученными географическимиобъектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условийпротекания и различий;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека икомпонентов природы в разных географических условиях с точки зренияконцепции устойчивого развития;
• различать (распознавать, приводить примеры) изученныедемографические процессы и явления, характеризующие динамику

численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
• использовать знания о населении и взаимосвязях междуизученными демографическими процессами и явлениями для решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач;
• описывать по карте положение и взаиморасположение
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географических объектов;
• различать географические процессы и явления, определяющиеособенности природы и населения материков и океанов, отдельных

регионов и стран;
• устанавливать черты сходства и различия особенностейприроды и населения, материальной и духовной культуры регионов иотдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;
• объяснять особенности компонентов природыотдельныхтерриторий;

приводить примеры взаимодействия природы и общества впределах отдельных территорий;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношениямежду государственной территорией и исключительной экономическойзоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и ееотдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственнуюдеятельность населения;
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнемвремени для решения практико-ориентированных задач по определениюразличий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни;
• различать географические процессы и явления, определяющиеособенности природы России и ее отдельных регионов;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества впределах отдельных территорий России;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частейстраны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природнымиресурсами отдельных территорий России;
• использовать знания об особенностях компонентов природыРоссии и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействияприроды и общества в пределах отдельных территорий России для решенияпрактикоориентированных задач в контексте реальной жизни;
• различать (распознавать, приводить примеры) демографическиепроцессы и явления, характеризующие динамику численности населенияРоссии и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населенияРоссии, половозрастную структуру, особенности размещения населения потерритории страны, географические различия в уровне занятости, качестве иуровне жизни населения;
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• использовать знания о естественном и механическом движениинаселения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском исельском населении, этническом и религиозном составе населения Россиидля решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие вситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех илииных демографических и социальных процессов или закономерностей;
• различать (распознавать) показатели, характеризующиеотраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйстваРоссии;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства иособенностях размещения отраслей экономики России для объясненияособенностей отраслевой, функциональной и территориальной структурыхозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещениеотраслей и отдельных предприятий по территории страны;

объяснять и сравнивать особенности природы, населения ихозяйства отдельных регионов России;
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйстваотдельных регионов России;
• сравнивать показатели воспроизводства населения, среднейпродолжительности жизни, качества населения России с мировымипоказателями и показателями других стран;
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определятьстороны горизонта, использовать компас для определения азимута;
• описывать погоду своей местности;• объяснять расовые отличия разных народов мира;• давать характеристику рельефа своей местности;• уметь выделять в записках путешественников географическиеособенности территории
• приводить примеры современных видов связи, применятьсовременные виды связи для решения учебных и практических задач погеографии;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.Выпускник получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различногосодержания;
• моделировать географические объекты и явления;• работать с записками, отчетами, дневникамипутешественников как источниками географической информации;
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• подготавливать сообщения (презентации) овыдающихсяпутешественниках, о современных исследованиях Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;• использовать знания о географических явлениях в повседневнойжизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры, показывающие роль географической наукив решении социально-экономических и геоэкологических проблемчеловечества; примеры практического использования географическихзнаний в различных областях деятельности;
• воспринимать и критически оценивать информациюгеографического содержания в научно-популярной литературе и средствахмассовой информации;
• составлять описание природного комплекса;выдвигатьгипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинахпроисходящих глобальных изменений климата;
• оценивать положительные и негативные последствияглобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
объяснять закономерности размещения населения и хозяйстваотдельных территорий в связи с природными и социально-экономическимифакторами;

• оценивать возможные в будущем изменения географическогоположения России, обусловленные мировыми геодемографическими,геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитиемглобальной коммуникационной системы;
• давать оценку и приводить примеры изменения значения границво времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;
• делать прогнозы трансформации географических систем икомплексов в результате изменения их компонентов;
• наносить на контурные карты основные формы рельефа;• давать характеристику климата своей о б л а ст и(края,республики);
• показывать на карте артезианские бассейны и областираспространения многолетней мерзлоты;
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3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам,выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий,конкретизировать примерами общие понятия.

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данныхгипотезы об изменении численности населения России, его половозрастнойструктуры, развитии человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсамиотдельных регионов России
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплексаисточников информации гипотезы об изменении отраслевой итерриториальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развитияхозяйства России;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, местастраны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решениисовременныхглобальных проблем человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективыразвития России.
1.2.5.7. МатематикаВыпускник научится в 5-6 классах (для использования вповседневной жизни и обеспечения возможности успешногопродолжения образования на базовом уровне)• Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество,элемент множества, подмножество, принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;

находить пересечение, объединение, подмножество в простейшихситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• распознавать логически некорректные высказывания.Числа
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число,целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,рациональное число;
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• использовать свойства чисел и правила действий срациональными числами при выполнении вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 привыполнении вычислений и решении несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами;
• сравнивать рациональные числа.В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;• составлять числовые выражения при решении практическихзадач и задач из других учебных предметов. Статистика и теориявероятностей
• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,• читать информацию, представленную в виде таблицы,диаграммы.Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на всеарифметические действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы,рисунка), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, сцелью поиска решения задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в которомрассуждение строится от условия к требованию или от требования кусловию;
• составлять план решения задачи;• выделять этапы решения задачи;• интерпретировать вычислительные результаты взадаче,исследовать полученное решение задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, противтечения и по течению реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, надвижение), связывающих три величины, выделять эти величины иотношения между ними;
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находить процент от числа, число по проценту от него, находитьпроцентное отношение двух чисел, находить процентное снижение илипроцентное повышение величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значенияхискомых величин в задаче (делать прикидку)

Наглядная геометрияГеометрические фигуры
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка,отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник ичетырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг,прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигурыот руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• решать практические задачи с применением простейшихсвойств фигур.

Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, спомощью инструментов для измерений длин и углов;
• вычислять площади прямоугольников.В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,площади прямоугольников;
• выполнять простейшие построения и измерения на местности,необходимые в реальной жизни.

История математики
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные входе развития математики как науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи сотечественной и всемирной историей.

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневнойжизни и обеспечения возможности успешного продолженияобразования на базовом уровне)Элементы теории множеств и математической логики
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4 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам,выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий,конкретизировать примерами общие понятия.

• Оперировать на базовом уровне4 понятиями: множество,элемент множества, подмножество, принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;• находить пересечение, объединение, подмножество впростейших ситуациях;
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение,аксиома, теорема, доказательство;

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своихвысказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать графическое представление множеств дляописания реальных процессов и явлений, при решении задач другихучебных предметов.
Числа

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число,целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь,рациональное число, арифметический квадратный корень;
• использовать свойства чисел и правила действий привыполнении вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 привыполнении вычислений и решении несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии справилами;
• оценивать значение квадратного корня из положительногоцелого числа;
• распознавать рациональные и иррациональные числа; сравнивать числа.В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практическихзадач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;• составлять числовые выражения при решении практическихзадач и задач из других учебных предметов.

Тождественные преобразования
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• Выполнять несложные преобразования для вычислениязначений числовых выражений, содержащих степени с натуральнымпоказателем, степени с целым отрицательным показателем;
• выполнять несложные преобразования целыхвыражений:раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые;
• использовать формулы сокращенного умножения (квадратсуммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычисленийзначений выражений;
• выполнять несложные преобразования д р о бн о - л ин е йныхвыражений и выражений с квадратными корнями.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• понимать смысл записи числа в стандартном виде;• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная записьчисла».

Уравнения и неравенства
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовоеравенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовоенеравенство, неравенство, решение неравенства;

проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
• решать линейные неравенства и несложные неравенства,сводящиеся к линейным;
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;• проверять, является ли данное число решением уравнения(неравенства);
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратногоуравнения;
• изображать решения неравенств и их систем на числовойпрямой.В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач,возникающих в других учебных предметах.

Функции
• Находить значение функции по заданному значению аргумента;• находить значение аргумента по заданному значению функции внесложных ситуациях;
• определять положение точки по её координатам, координатыточки по её положению на координатной плоскости;
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• по графику находить область определения, множество значений,нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания иубывания, наибольшее и наименьшее значения функции;
• строить график линейной функции;• проверять, является ли данный график графиком заданнойфункции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);
• определять приближённые значения координат точкипересечения графиков функций;
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность,арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может бытьполучен непосредственным подсчётом без применения формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графики реальных процессов и зависимостей дляопределения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежуткивозрастания и убывания, области положительных и отрицательныхзначений и т.п.);
• использовать свойства линейной функции и ее график прирешении задач из других учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей
• Иметь представление о статистических характеристиках,вероятности случайного события, комбинаторных задачах;
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого иорганизованного перебора;
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;

определять основные статистические характеристики числовыхнаборов;
• оценивать вероятность события в простейших случаях;• иметь представление о роли закона больших чисел в массовыхявлениях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;• иметь представление о роли практически достоверных ималовероятных событий;
• сравнивать основные статистические характеристики,полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реальногоявления;
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• оценивать вероятность реальных событий и явлений внесложных ситуациях. Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на всеарифметические действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисункаили уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанныхвеличин, с целью поиска решения задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в которомрассуждение строится от условия к требованию или от требования кусловию;
• составлять план решения задачи;• выделять этапы решения задачи;• интерпретировать вычислительные результаты взадаче,исследовать полученное решение задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, противтечения и по течению реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, надвижение), связывающих три величины, выделять эти величины иотношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находитьпроцентное снижение или процентное повышение величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значенияхискомых в задаче величин (делать прикидку).

Геометрические фигуры
• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрическихфигур;• извлекать информацию о геометрических фигурах,представленную на чертежах в явном виде;
• применять для решения задач геометрические факты, еслиусловия их применения заданы в явной форме;

решать задачи на нахождение геометрических величин пообразцам или алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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• использовать свойства геометрических фигур для решениятиповых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задачпрактического содержания.
Отношения

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур,равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых,перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр,наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать отношения для решения простейших задач,возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, спомощью инструментов для измерений длин и углов;
• применять формулы периметра, площади и объёма, площадиповерхности отдельных многогранников при вычислениях, когда вседанные имеются в условии;
• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрическиесоотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейшихслучаях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,площади в простейших случаях, применять формулы в простейшихситуациях в повседневной жизни.

Геометрические построения
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространствеот руки и с помощью инструментов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять простейшие построения на местности, необходимыев реальной жизни.

Геометрические преобразования
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительнооси и точки.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать движение объектов в окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.Векторы и координаты на плоскости
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• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, суммавекторов, произведение вектора на число,координаты на плоскости;
• определять приближённо координаты точки по её изображениюна координатной плоскости.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:использовать векторы для решения простейших задач н аопределение скорости относительного движения.
История математики

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные входе развития математики как науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи сотечественной и всемирной историей;
• понимать роль математики в развитии России.Методы математики
• Выбирать подходящий изученный метод для решенииизученных типов математических задач;
• Приводить примеры математических закономерностей вокружающей действительности и произведениях искусства.

1.2.5.8. Информатика Выпускникнаучится:• различать содержание основных понятий предмета:информатика, информация, информационный процесс, информационнаясистема, информационная модель и др;
• различать виды информации по способам её восприятиячеловеком и по способам её представления на материальных носителях;
• раскрывать общие закономерности протеканияинформационных процессов в системах различной природы;
• приводить примеры информационных процессов – процессов,связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живойприроде и технике;
• классифицировать средства ИКТ в соответствиис кругом выполняемых задач;
• узнает о назначении основных компонентовкомпьютера (процессора, оперативной памяти, внешнейэнергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этихустройств;
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• определять качественные и количественныехарактеристики компонентов компьютера;
• узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том какможно улучшить характеристики компьютеров;
• узнает о том какие задачи решаются с помощьюсуперкомпьютеров. Выпускник получит возможность:
• осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных

и иных целей;  узнать о физических ограничениях на значенияхарактеристик компьютера.
Математические основы информатики Выпускникнаучится:описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит»,«байт» и производные от них; использовать термины, описывающиескорость передачи данных, оценивать время передачи данных;
• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовойтаблице;• оперировать понятиями, связанными с передачей данных(источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных поканалу связи, пропускная способность канала связи);
• определять минимальную длину кодового слова по заданнымалфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавитаиз 2, 3 или 4 символов);
• определять длину кодовой последовательности по длинеисходного текста и кодовой таблице равномерного кода;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024;переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную ииз двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складыватьи вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;
• записывать логические выражения составленные с помощьюопераций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такогосоставного высказывания, если известны значения истинности входящих внего элементарных высказываний;
• определять количество элементов в множествах, полученных издвух или трех базовых множеств с помощью операций объединения,пересечения и дополнения;
• использовать терминологию, связанную с графами (вершина,ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) исписками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент,следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
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• описывать граф с помощью матрицы смежности с указаниемдлин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно);
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболееупотребительными современными кодами;
• использовать основные способы графического представлениячисловой информации, (графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами математических моделей ииспользования компьютеров при их анализе; понять сходства и различиямежду математической моделью объекта и его натурной моделью, междуматематической моделью объекта/явления и словесным описанием;
• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать,используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация (данные)представляется в современных компьютерах и робототехническихсистемах;
• познакомиться с примерами использования графов, деревьев исписков при описании реальных объектов и процессов;
ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений навыполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примереучебных автономных роботов);

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибкиискажения, возникающие при передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования Выпускникнаучится:• составлять алгоритмы для решения учебных задач различныхтипов;
• выражать алгоритм решения задачи различными способами(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощьюформальных языков и др.);
• определять наиболее оптимальный способ выраженияалгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, спомощью формальных языков);
• определять результат выполнения заданного алгоритма или егофрагмента;
• использовать термины «исполнитель», «алгоритм»,«программа», а также понимать разницу между употреблением этихтерминов в обыденной речи и в информатике;
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• выполнять без использования компьютера («вручную»)несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых итекстовых данных, записанные на конкретном язык программирования сиспользованием основных управляющих конструкций последовательногопрограммирования (линейная программа, ветвление, повторение,вспомогательные алгоритмы);
• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями ианализа числовых и текстовых данных с использованием основныхуправляющих конструкций последовательного программирования изаписыватьихв виде программнавыбранномязыке программирования;выполнять эти программы на компьютере;
• использовать величины (переменные) различных типов,табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этихвеличин; использовать оператор присваивания;
• анализировать предложенный алгоритм, например, определятькакие результаты возможны при заданном множестве исходных значений;
• использовать логические значения, операции и выражения сними;• записывать на выбранном языке программированияарифметические и логические выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием в программах строковыхвеличин и с операциями со строковыми величинами;
• создавать программы для решения задач, возникающих впроцессе учебы и вне ее;

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами ихрешения;
• познакомиться с понятием «управление», с примерами того,как компьютер управляет различными системами (роботы, летательные икосмические аппараты, станки, оросительные системы, движущиесямодели и др.);
• познакомиться с учебной средой составления программуправления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмовуправления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов Выпускникнаучится:• классифицировать файлы по типу и иным параметрам;• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять,редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
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• разбираться в иерархической структуре файловой системы;• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числеформулы с использованием абсолютной, относительной и смешаннойадресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку)его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);
• использовать табличные (реляционные) базы данных,выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенномуусловию;
• анализировать доменные имена компьютеров и адресадокументов в Интернете;
• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам сиспользованием логических операций.Выпускник овладеет (как результат применения программныхсистем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательномпроцессе):• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями инавыками, достаточными для работы с различными видами программныхсистем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы,электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронныеэнциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов сиспользованием соответствующей терминологии;
• различными формами представления данных (таблицы,диаграммы,графики и т. д.);
• приемами безопасной организации своего личного пространстваданных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
• основами соблюдения норм информационной этики и права;• познакомится с программными средствами для работы с

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.
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Выпускникполучитвозможность (в данном курсе и инойучебнойдеятельности):• узнать о данных от датчиков, например,датчиковроботизированных устройств;
• практиковаться в использовании основных видов прикладногопрограммного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы,браузеры и др.);
• познакомиться с примерами использования математическогомоделирования в современном мире;
• познакомиться с принципами функционирования Интернета исетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска вИнтернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколькодостоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствамиподлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться свозможными подходами к оценке достоверности информации (пример:сравнение данных из разных источников);
• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуютмеждународные и национальные стандарты;
• узнать о структуре современных компьютеров и назначении ихэлементов;
• получить представление об истории и тенденциях развития

ИКТ;  познакомиться с примерами использования ИКТ в современноммире;
• получить представления о роботизированных устройствах и ихиспользовании на производстве и в научных исследованиях.
1.2.5.9. Физика Выпускникнаучится:• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе сучебным и лабораторным оборудованием;
• понимать смысл основных физических терминов: физическоетело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощифизических методов; анализировать отдельные этапы проведенияисследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
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• ставить опыты по исследованию физических явлений илифизических свойств тел без использования прямых измерений; при этомформулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собиратьустановку из предложенного оборудования; проводить опыт иформулировать выводы.Примечание. При проведении исследования физических явленийизмерительные приборы используются лишь как датчики измеренияфизических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае нетребуется.
• понимать роль эксперимента в получении научной информации;• проводить прямые измерения физических величин: время,расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление,влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (сиспользованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способизмерения и использовать простейшие методы оценки погрешностейизмерений.Примечание. Любая учебная программа должна обеспечиватьовладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.
• проводить исследование зависимостей физических величин сиспользованием прямых измерений: при этом конструировать установку,фиксировать результаты полученной зависимости физических величин ввиде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
• проводить косвенные измерения физических величин: привыполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуяпредложенной инструкции, вычислять значение величины и анализироватьполученные результаты с учетом заданной точности измерений;
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера,узнавать в них проявление изученных физических явлений илизакономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
• понимать принципы действия машин, приборов и техническихустройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы,ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать ценность научных исследований, роль физики врасширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшениекачества жизни;
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• использовать приемы построения физических моделей, поиска иформулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретическихвыводов на основе эмпирически установленных фактов;
• сравнивать точность измерения физических величин повеличине их относительной погрешности при проведении прямыхизмерений;
• самостоятельно проводить косвенные измерения иисследования физических величин с использованием различных способовизмерения физических величин, выбирать средства измерения с учетомнеобходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения,адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверностиполученных результатов;
• воспринимать информацию физического содержания внаучнопопулярной литературе и средствах массовой информации,критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержаниеи данные об источнике информации;
• создавать собственные письменные и устные сообщения офизических явлениях на основе нескольких источников информации,сопровождать выступление презентацией, учитывая особенностиаудитории сверстников.Механические явления Выпускник научится:• распознавать механические явления и объяснять на основеимеющихся знаний основные свойства или условия протекания этихявлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное иравноускоренное прямолинейное движение, относительностьмеханического движения, свободное падение тел, равномерное движение поокружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передачадавления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление,плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную осьвращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
• описывать изученные свойства тел и механические явления,используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение,период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести,сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическаяэнергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическаямощность, КПД при совершении работы с использованием простогомеханизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длинаволны и скорость ее распространения; при описании правильно трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
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измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величинус другими величинами, вычислять значение физической величины;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы,используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирноготяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующейсилы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука,закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словеснуюформулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки изученных физических моделей:материальная точка, инерциальная система отсчета;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохраненияэнергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и IIIзаконы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля,закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь,скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление,импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическаяработа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила тренияскольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний,длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условиязадачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законыи формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцениватьреальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневнойжизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами итехническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения нормэкологического поведения в окружающей среде; приводить примерыпрактического использования физических знаний о механических явлениях ифизических законах; примеры использования возобновляемых источниковэнергии; экологических последствий исследования космическогопространств;
• различать границы применимости физических законов,понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранениямеханической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирноготяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука,Архимеда и др.);
• находить адекватную предложенной задаче физическуюмодель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с
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использованием математического аппарата, так и при помощи методовоценки.
Тепловые явления Выпускникнаучится:• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихсязнаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия,изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемостьгазов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие,испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажностьвоздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция,излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии прииспарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимостьтемпературы кипения от давления;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления,используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия,температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описанииправильно трактовать физический смысл используемых величин, ихобозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающиеданную физическую величину с другими величинами, вычислять значениефизической величины;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы,используя основные положения атомно-молекулярного учения о строениивещества и закон сохранения энергии;
• различать основные признаки изученных физических моделейстроения газов, жидкостей и твердых тел;
• приводить примеры практического использования физическихзнаний о тепловых явлениях;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловыхпроцессах и формулы, связывающие физические величины (количествотеплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплотаплавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгораниятоплива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основеанализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физическиевеличины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводитьрасчеты и оценивать реальность полученного значения физическойвеличины.Выпускник получит возможность научиться:
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• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизнидля обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде; приводить примеры экологическихпоследствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых игидроэлектростанций;
• различать границы применимости физических законов,понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (законсохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использованиячастных законов;
• находить адекватную предложенной задаче физическуюмодель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловыхявлениях с использованием математического аппарата, так и при помощиметодов оценки.
Электрические и магнитные явления Выпускникнаучится:• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основеимеющихся знаний основные свойства или условия протекания этихявлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток иего действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов,электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник стоком и на движущуюся заряженную частицу, действие электрическогополя на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейноераспространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.
• составлять схемы электрических цепей с последовательным ипараллельным соединением элементов, различая условные обозначенияэлементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат,лампочка, амперметр, вольтметр).
• использовать оптические схемы для построения изображений вплоском зеркале и собирающей линзе.
• описывать изученные свойства тел и электромагнитныеявления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока,электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельноесопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитныхволн, длина волны и частота света; при описании верно трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицыизмерения; находить формулы, связывающие данную физическую величинус другими величинами.
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• анализировать свойства тел, электромагнитные явления ипроцессы, используя физические законы: закон сохранения электрическогозаряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законпрямолинейного распространения света, закон отражения света, законпреломления света; при этом различать словесную формулировку закона иего математическое выражение.
• приводить примеры практического использования физическихзнаний о электромагнитных явлениях
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома дляучастка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространениясвета, закон отражения света, закон преломления света) и формулы,связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение,электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работаэлектрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическаясила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света,формулы расчета электрического сопротивления при последовательном ипараллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачизаписывать краткое условие, выделять физические величины, законы иформулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцениватьреальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях вповседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении сприборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья исоблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живыеорганизмы;
• различать границы применимости физических законов,понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохраненияэлектрического заряда) и ограниченность использования частных законов(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
• использовать приемы построения физических моделей, поиска иформулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретическихвыводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическуюмодель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний обэлектромагнитных явлениях с использованием математического аппарата,так и при помощи методов оценки. Квантовые явления Выпускникнаучится:
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• распознавать квантовые явления и объяснять на основеимеющихся знаний основные свойства или условия протекания этихявлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;
• описывать изученные квантовые явления, используя физическиевеличины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергияфотонов; при описании правильно трактовать физический смыслиспользуемых величин, их обозначения и единицы измерения; находитьформулы, связывающие данную физическую величину с другими

величинами, вычислять значение физической величины;
• анализировать квантовые явления, используя физическиезаконы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохраненияэлектрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерностиизлучения и поглощения света атомом, при этом различать словеснуюформулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки планетарной модели атома,нуклонной модели атомного ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практическогоиспользования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций,спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни приобращении с приборами и техническими устройствами (счетчикионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдениянорм экологического поведения в окружающей среде;
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;• приводить примеры влияния радиоактивных излучений наживые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различатьусловия его использования;
• понимать экологические проблемы, возникающие прииспользовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем,перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.Элементы астрономии Выпускник научится:
• указывать названия планет Солнечной системы; различатьосновные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны,Солнца и планет относительно звезд;
• понимать различия между гелиоцентрической игеоцентрической системами мира;
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Выпускник получит возможность научиться:
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы ипланет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет;пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;
• различать основные характеристики звезд (размер, цвет,температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.5.10. Биология В результате изучения курса биологиив основной школе:Выпускник научится пользоваться научными методами дляраспознания биологических проблем; давать научное объяснениебиологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли вжизни организмов и человека; проводить наблюдения за живымиобъектами, собственным организмом; описывать биологические объекты,процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты иинтерпретировать их результаты.Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями,закономерностями, законами, теориями, имеющими важноеобщеобразовательное и познавательное значение; сведениями по историистановления биологии как науки.Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи;рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножениякультурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведениянаблюдений за состоянием собственного организма; правила работы вкабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярнойлитературы по биологии, справочных материалов (на бумажных иэлектронных носителях), ресурсов Интернетапри выполнении учебныхзадач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознанно использовать знания основных правил поведения вприроде и основ здорового образа жизни в быту;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях ипоступках по отношению к живой природе, здоровью своему иокружающих;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей –воспринимать информацию биологического содержания внаучнопопулярной литературе, средствах массовой информации и
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Интернетресурсах, критически оценивать полученную информацию,анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
• создавать собственные письменные и устные сообщения обиологических явлениях и процессах на основе нескольких источниковинформации, сопровождать выступление презентацией, учитываяособенности аудитории сверстников.
Живые организмы Выпускникнаучится:• выделять существенные признаки биологических объектов(клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов,характерных для живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства родства различныхтаксонов растений, животных, грибов и бактерий;
• аргументировать, приводить доказательства различий растений,животных, грибов и бактерий;
• осуществлять классификацию биологических объектов(растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения ихпринадлежности к определенной систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;роль различных организмов в жизни человека;
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объяснять общность происхождения и эволюции систематическихгрупп растений и животных на примерах сопоставления биологическихобъектов;
• выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленностиорганизмов к среде обитания;
• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальныебиологические объекты или их изображения, выявлять отличительныепризнаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты (растения, животные,бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы иумозаключения на основе сравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения ифункциями клеток и тканей, органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки:наблюдать иописывать биологические объекты и процессы; ставить биологическиеэксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в

природе;  анализировать и оценивать последствия деятельности человекав природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения

культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  знать исоблюдать правила работы в кабинете биологии.Выпускник получит возможность научиться:
• находить информацию о растениях, животных грибах ибактерияхв научно-популярной литературе, биологических словарях,справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее,переводить из одной формы в другую;
• основам исследовательской и проектной деятельности поизучению организмов различных царств живой природы, включая уменияформулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.
• использовать приемы оказания первой помощи при отравленииядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы сопределителями растений; размножения и выращивания культурныхрастений, уходом за домашними животными;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей поотношению к объектам живой природы (признание высокой ценностижизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание,эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);
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• осознанно использовать знания основных правил поведения вприроде; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях ипоступках по отношению к живой природе;
• создавать собственные письменные и устные сообщения орастениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источниковинформации, сопровождать выступление презентацией, учитываяособенности аудитории сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задачсвязанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельностирастений, животных, грибов и бактерий, планировать совместнуюдеятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оцениватьсобственный вклад в деятельность группы. Человек и его здоровьеВыпускник научится:

• выделять существенные признаки биологических объектов(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессовжизнедеятельности, характерных для организма человека;
• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязичеловека и окружающей среды, родства человека с животными;
• аргументировать, приводить доказательства отличий человекаот животных;
• аргументировать, приводить доказательства необходимостисоблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов,вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных ипростудных заболеваний;
• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерахсопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;
• выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственныхзаболеваний у человека, сущность процессов наследственности иизменчивости, присущей человеку;
• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальныебиологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или ихизображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы,системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обменвеществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основесравнения;
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения ифункциями клеток и тканей, органов и систем органов;
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• использовать методы биологической науки:наблюдать иописывать биологические объекты и процессы; проводить исследования сорганизмом человека и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные принципы здорового образажизни, рациональной организации труда и отдыха;
• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровьечеловека;
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять необходимость применения тех или иных приемовпри оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах,обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
находить информацию о строении и жизнедеятельности человекав научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из однойформы в другую;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей поотношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной, научно-популярной литературе,Интернетресурсах информацию об организме человека, оформлять ее ввиде устных сообщений и докладов;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки всвоих действиях и поступках по отношению к здоровью своему иокружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
• создавать собственные письменные и устные сообщения оборганизме человека и его жизнедеятельности на основе несколькихисточников информации, сопровождать выступление презентацией,учитывая особенности аудитории сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательныхзадач связанных с особенностями строения и жизнедеятельностиорганизма человека, планировать совместную деятельность, учитыватьмнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад вдеятельность группы.
Общие биологические закономерности Выпускникнаучится:• выделять существенные признаки биологических объектов(вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществживых организмов;
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• аргументировать, приводить доказательства необходимостизащиты окружающей среды;
• аргументировать, приводить доказательства зависимостиздоровья человека от состояния окружающей среды;
• осуществлять классификацию биологических объектов наоснове определения их принадлежности к определенной систематическойгруппе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;роль биологических объектов в природе и жизни человека; значениебиологического разнообразия для сохранения биосферы;
• объяснять общность происхождения и эволюции организмов наоснове сопоставления особенностей их строения и функционирования;
• объяснять механизмы наследственности и изменчивости,возникновения приспособленности, процесс видообразования;
• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальныебиологические объекты или их изображения, выявляя отличительныепризнаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы иумозаключения на основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения ифункциями органов и систем органов;
• использовать методы биологической науки:наблюдать иописывать биологические объекты и процессы; ставить биологическиеэксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения вприроде; анализировать и оценивать последствия деятельности человека вприроде;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножениякультурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
• находить в учебной, научно-популярной литературе,Интернетресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в видеписьменных сообщений, докладов, рефератов;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.Выпускник получит возможность научиться:
• понимать экологические проблемы, возникающие в условияхнерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки всвоих действиях и поступках по отношению к здоровью своему иокружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
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• находить информацию по вопросам общей биологии внаучнопопулярной литературе, специализированных биологическихсловарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее,переводить из одной формы в другую;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей поотношению к объектам живой природы, собственному здоровью издоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех еепроявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношениек объектам живой природы);
• создавать собственные письменные и устные сообщения осовременных проблемах в области биологии и охраны окружающей средына основе нескольких источников информации, сопровождать выступлениепрезентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательныхзадач связанных с теоретическими и практическими проблемами в областимолекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины иохраны окружающей среды, планировать совместную деятельность,учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственныйвклад в деятельность группы.
1.2.5.11. Химия Выпускникнаучится:• характеризовать основные методы познания: наблюдение,измерение, эксперимент;
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ,выделяя их существенные признаки;
раскрывать смысл основных химических понятий«атом», «молекула», «химический элемент», «простоевещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,используя знаковую систему химии;

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ,постоянства состава, атомно-молекулярной теории;
• различать химические и физические явления;• называть химические элементы;• определять состав веществ по их формулам;• определять валентность атома элемента в соединениях;• определять тип химических реакций;• называть признаки и условия протекания химических реакций;• выявлять признаки, свидетельствующие о протеканиихимической реакции при выполнении химического опыта;
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• составлять формулы бинарных соединений;• составлять уравнения химических реакций;• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;• вычислять относительную молекулярную и молярную массывеществ;
• вычислять массовую долю химического элемента по формулесоединения;
• вычислять количество, объем или массу вещества поколичеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции;
• характеризовать физические и химические свойства простыхвеществ: кислорода и водорода;
• получать, собирать кислород и водород;• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород,водород;
• раскрывать смысл закона Авогадро;• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции»,«молярный объем»;
• характеризовать физические и химические свойства воды;• раскрывать смысл понятия «раствор»;• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;• приготовлять растворы с определенной массовойдолейрастворенного вещества;
• называть соединения изученных классов неорганическихвеществ;• характеризовать физические и химические свойства основныхклассов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
• определять принадлежность веществ к определенному классусоединений;
• составлять формулы неорганических соединенийизученныхклассов;

проводить опыты, подтверждающие химические свойства
изученных классов неорганических веществ;

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей поизменению окраски индикатора;
• характеризовать взаимосвязь между классами неорганическихсоединений;
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• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номерахимического элемента, номеров группы и периода в периодической системеД.И. Менделеева;
• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойствэлементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;
• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция)на основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева иособенностей строения их атомов;
• составлять схемы строения атомов первых 20 элементовпериодической системы Д.И. Менделеева;
• раскрывать смысл понятий: «химическая связь»,«электроотрицательность»;
• характеризовать зависимость физических свойств веществ оттипа кристаллической решетки;
• определять вид химической связи в неорганическихсоединениях;• изображать схемы строения молекул веществ, образованныхразными видами химических связей;
• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион»,«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация»,«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление»,«восстановление»;
• определять степень окисления атома элемента в соединении;• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот,щелочей, солей;
• объяснять сущность процесса электролитической диссоциациии реакций ионного обмена;
• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакцииобмена;
• определять возможность протекания реакций ионного обмена;• проводить реакции, подтверждающие качественный составразличных веществ;
• определять окислитель и восстановитель;• составлять уравнения окислительно-восстановительныхреакций;• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
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• классифицировать химические реакции по различнымпризнакам;• характеризовать взаимосвязь между составом, строением исвойствами неметаллов;
проводить опыты по получению, собиранию и изучению

химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
• распознавать опытным путем газообразные вещества:углекислый газ и аммиак;
• характеризовать взаимосвязь между составом, строением исвойствами металлов;
• называть органические вещества по их формуле: метан, этан,этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксуснаякислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;
• оценивать влияние химического загрязнения окружающейсреды на организм человека;
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни• определять возможность протекания реакций некоторыхпредставителей органических веществ с кислородом, водородом,металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получитвозможность научиться:
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы охимических свойствах веществ на основе их состава и строения, ихспособности вступать в химические реакции, о характере и продуктахразличных химических реакций;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам,устанавливать причинно-следственные связи между даннымихарактеристиками вещества;
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения посокращенным ионным уравнениям;
• прогнозировать способность вещества проявлятьокислительные или восстановительные свойства с учетом степенейокисления элементов, входящих в его состав;
• составлять уравнения реакций, соответствующихпоследовательности превращений неорганических веществ различныхклассов;
• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы орезультатах воздействия различных факторов на изменение скоростихимической реакции;
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• использовать приобретенные знания для экологическиграмотного поведения в окружающей среде;
• использовать приобретенные ключевые компетенции привыполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучениюсвойств, способов получения и распознавания веществ;
• объективно оценивать информацию о веществах и химическихпроцессах;
• критически относиться к псевдонаучнойинформации,недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;
• осознавать значение теоретических знаний по химии дляпрактической деятельности человека;
создавать модели и схемы для решения учебных и познавательныхзадач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых винструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

1.2.5.12. Изобразительное искусство Выпускникнаучится:• характеризовать особенности уникального народного искусства,семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни,птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основерусских образов;
• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и ихотражение в народном искусстве и в современной жизни;
• создавать эскизы декоративного убранства русской избы;• создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
• создавать самостоятельные варианты орнаментальногопостроения вышивки с опорой на народные традиции;
• создавать эскизы народного праздничного костюма, егоотдельных элементов в цветовом решении;
• умело пользоваться языком декоративно-прикладногоискусства, принципами декоративного обобщения, уметь передаватьединство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);
• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции втрадиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели,Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора
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изобразительных или геометрических элементов;
• владеть практическими навыками выразительногоиспользования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессесоздания в конкретном материале плоскостных или объемныхдекоративных композиций;
• распознавать и называть игрушки ведущих народныххудожественных промыслов; осуществлять собственный художественныйзамысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки иукрашением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;
• характеризовать основы народного орнамента; создаватьорнаменты на основе народных традиций;
• различать виды и материалы декоративно-прикладногоискусства;• различать национальные особенности русского орнамента иорнаментов других народов России;
• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора,конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведенияхнародных и современных промыслов;
• различать и характеризовать несколько народныххудожественных промыслов России;
называть пространственные и временные виды искусства иобъяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видовискусства;

• классифицировать жанровую систему в изобразительномискусстве и ее значение для анализа развития искусства и пониманияизменений видения мира;
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом исодержанием изображения;
• композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе сразличными художественными материалами;
• создавать образы, используя все выразительные возможностихудожественных материалов;
• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональныхотношений;
• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных,простых предметов (кухонная утварь);
• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношениепростых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
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• создавать линейные изображения геометрических тел инатюрморт с натуры из геометрических тел;
• строить изображения простых предметов по правилам линейнойперспективы;
• характеризовать освещение как важнейшее выразительноесредство изобразительного искусства, как средство построения объемапредметов и глубины пространства;
• передавать с помощью света характер формы и эмоциональноенапряжение в композиции натюрморта;
• творческому опыту выполнения графического натюрморта игравюры наклейками на картоне;
• выражать цветом в натюрморте собственное настроение ипереживания;
• рассуждать о разных способах передачиперспективы в изобразительном искусстве как выраженииразличных мировоззренческих смыслов;
• применять перспективу в практической творческой работе;• навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовкахнаблюдаемого;
• навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяяправила линейной и воздушной перспективы;
• видеть, наблюдать и эстетически переживатьизменчивость цветового состояния и настроения в природе;
• навыкам создания пейзажных зарисовок;• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс,воздушная перспектива;
• пользоваться правилами работы на пленэре;
использовать цвет как инструмент передачи своих чувств ипредставлений о красоте; осознавать, что колорит является средствомэмоциональной выразительности живописного произведения;

• навыкам композиции, наблюдательной перспективы иритмической организации плоскости изображения;
• различать основные средства художественной выразительностив изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива идр.);
• определять композицию как целостный и образный стройпроизведения, роль формата, выразительное значение размерапроизведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента вего метафорическом смысле;





93

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькимиграфическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичныминавыками лепки, использовать коллажные техники;
• различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж,романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
• различать и характеризовать виды портрета;• понимать и характеризовать основы изображения головычеловека;• пользоваться навыками работы с доступными скульптурнымиматериалами;
• видеть и использовать в качестве средств выражениясоотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения приизображении с натуры, по представлению, по памяти;
• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичныминавыками плоского и объемного изображения предмета и группыпредметов;
• использовать графические материалы в работе над портретом;
• использовать образные возможности освещения в портрете; пользоваться правилами схематического построения головычеловека в рисунке;
• называть имена выдающихся русских и зарубежныххудожников - портретистов и определять их произведения;
• навыкам передачи в плоскостном изображении простыхдвижений фигуры человека;
• навыкам понимания особенностей восприятия скульптурногообраза;
• навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;• рассуждать (с опорой на восприятие художественныхпроизведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивостиобраза человека в истории искусства;
• приемам выразительности при работе с натуры над наброскамии зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графическиематериалы;
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный ицелостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника наджизнью;

• объяснять понятия «тема», «содержание», « сюже т»впроизведениях станковой живописи;
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• изобразительным и композиционным навыкам в процессеработы над эскизом;
• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина»,«станковая живопись»;
• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно-тематической картины;
• характеризовать исторический жанр как идейное и образноевыражение значительных событий в истории общества, как воплощение егомировоззренческих позиций и идеалов;
• узнавать и характеризовать несколько классическихпроизведений и называть имена великих русских мастеров историческойкартины;
• характеризовать значение тематической картины XIX века вразвитии русской культуры;
• рассуждать о значении творчества великих русских художниковв создании образа народа, в становлении национального самосознания иобраза национальной истории;
• называть имена нескольких известных художников объединения«Мир искусства» и их наиболее известные произведения;
• творческому опыту по разработке и созданию изобразительногообраза на выбранный исторический сюжет;
• творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на историческую тему;
• творческому опыту создания композиции на основе библейскихсюжетов;
• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основесюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении вкультуре;
• называть имена великих европейских и русских художников,творивших на библейские темы;
• узнавать и характеризовать произведения великих европейскихи русских художников на библейские темы;
• характеризовать роль монументальных памятников в жизниобщества;
• рассуждать об особенностях художественного образасоветского народа в годы Великой Отечественной войны;
• описывать и характеризовать выдающиеся монументальныепамятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне;
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• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимомуисторическому событию или историческому герою;
анализировать художественно-выразительные средства

произведений изобразительного искусства XX века;
• культуре зрительского восприятия;• характеризовать временные и пространственные искусства;• понимать разницу между реальностью и художественнымобразом;• представлениям об искусстве иллюстрации и творчествеизвестных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А.Фаворский;
• опыту художественного иллюстрирования и навыкам работыграфическими материалами;
• собирать необходимый материал для иллюстрирования(характер одежды героев, характер построек и помещений, характерныедетали быта и т.д.);
• представлениям об анималистическом жанре изобразительногоискусства и творчестве художников-анималистов;
• опыту художественного творчества по созданию стилизованныхобразов животных;
• систематизировать и характеризовать основные этапы развитияи истории архитектуры и дизайна;
• распознавать объект и пространство в конструктивных видахискусства;
• понимать сочетание различных объемов в здании;• понимать единство художественного и функционального ввещи, форму и материал;
• иметь общее представление и рассказывать об особенностяхархитектурно-художественных стилей разных эпох;
• понимать тенденции и перспективы развития современнойархитектуры;
• различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;• характеризовать и различать малые формы архитектуры идизайна в пространстве городской среды;
• понимать плоскостную композицию как возможноесхематическое изображение объемов при взгляде на них сверху;
• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когдаточка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;
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• применять в создаваемых пространственных композицияхдоминантный объект и вспомогательные соединительные элементы;
• применять навыки формообразования, использования объемов вдизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
• создавать композиционные макеты объектов на предметнойплоскости и в пространстве;
• создавать практические творческие композиции в техникеколлажа, дизайн-проектов;
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формыобъектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеетрасположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
• характеризовать основные школы садово-паркового искусства;

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII –XIX веков;
• называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;• понимать основы краткой истории костюма;• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды;
• применять навыки сочинения объемно-пространственнойкомпозиции в формировании букета по принципам икэбаны;
• использовать старые и осваивать новые приемы работы сбумагой, природными материалами в процессе макетированияархитектурноландшафтных объектов;
• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;
• использовать графические навыки и технологии выполненияколлажа в процессе создания эскизов молодежных и историческихкомплектов одежды;
• узнавать и характеризовать памятники архитектуры ДревнегоКиева. София Киевская. Фрески. Мозаики;
• различать итальянские и русские традиции в архитектуреМосковского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурныеособенности соборов Московского Кремля;
• различать и характеризовать особенности древнерусскойиконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в

общественной, духовной и художественной жизни Руси;
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• узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;• характеризовать особенности церкви Вознесения в селеКоломенском и храма Покрова-на-Рву;
• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVIIвеке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;
• работать над проектом (индивидуальным или коллективным),создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различнымтемам;
• различать стилевые особенности разных школ архитектурыДревней Руси;
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образыграфическими материалами и др.;
• работать над эскизом монументального произведения (витраж,мозаика, роспись, монументальная скульптура); использоватьвыразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведенияживописи Древней Руси;

рассуждать о значении художественного образа древнерусскойкультуры;
• ориентироваться в широком разнообразии стилей инаправлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
• использовать в речи новые термины, связанные со стилями визобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
• выявлять и называть характерные особенности русскойпортретной живописи XVIII века;
• характеризовать признаки и особенности московского барокко;• создавать разнообразные творческие работы (фантазийныеконструкции) в материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• активно использовать язык изобразительного искусства иразличные художественные материалы для освоения содержанияразличных учебных предметов (литературы, окружающего мира,технологии и др.);
• владеть диалогической формой коммуникации, уметьаргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительногоискусства;
• различать и передавать в художественно-творческойдеятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к





98

природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности,выраженные в главных темах искусства;
• выделять признаки для установления стилевых связей впроцессе изучения изобразительного искусства;
• понимать специфику изображения в полиграфии;• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы,плакаты, афиши и др.);
• различать и характеризовать типы изображения в полиграфии(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое);
• проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки идр.; • создавать художественную композицию макета книги,

журнала;  называть имена великих русских живописцев и архитекторовXVIII – XIX веков;
• называть и характеризовать произведения изобразительногоискусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелейXVIII века и определять скульптурные памятники;
• называть имена выдающихся художников«Товариществапередвижников» и определять их произведения живописи;
• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи;
• понимать особенности исторического жанра, определятьпроизведения исторической живописи;
активно воспринимать произведения искусства иаргументированно анализировать разные уровни своего восприятия,понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира,присущую произведениям искусства;

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называтьпамятники архитектуры модерна;
• использовать навыки формообразования, использованияобъемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и впространстве;
• называть имена выдающихся русских художников-ваятелейвторой половины XIX века и определять памятники монументальнойскульптуры;
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• создавать разнообразные творческие работы (фантазийныеконструкции) в материале;
• узнавать основные художественные направления в искусствеXIX и XX веков;
• узнавать, называть основные художественные стиливевропейском и русском искусстве и время их развития в истории культуры;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним всобственной художественно-творческой деятельности, создаватьвыразительные образы;
• применять творческий опыт разработки художественногопроекта – создания композиции на определенную тему;
• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном

искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;  характеризоватьстиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
• создавать с натуры и по воображению архитектурные образыграфическими материалами и др.;
• работать над эскизом монументального произведения(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);
• использовать выразительный язык при моделированииархитектурного пространства;
• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира иРоссии;
• получать представления об особенностях художественныхколлекций крупнейших музеев мира;
• использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией;
• понимать основы сценографии как вида художественноготворчества;
• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерскогоперевоплощения;
• называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н.Бенуа, М.В. Добужинский);
различать особенности художественной фотографии;

• различать выразительные средства художественнойфотографии(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);
• понимать изобразительную природу экранных искусств;
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• характеризовать принципы киномонтажа всозданиихудожественного образа;
• различать понятия: игровой и документальный фильм;• называть имена мастеров российскогокинематографа.С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
• понимать основы искусства телевидения;• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
• применять полученные знания о типах оформления сцены присоздании школьного спектакля;
• применять в практике любительского спектакляхудожественнотворческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. дляспектакля из доступных материалов;
• добиваться в практической работе большей выразительностикостюма и его стилевого единства со сценографией спектакля;
• использовать элементарные навыки основ фотосъемки,осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, планакак художественно-выразительных средств фотографии;
• применять в своей съемочной практике ранее приобретенныезнания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
• пользоваться компьютерной обработкойфотоснимка приисправлении отдельных недочетов и случайностей;
• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;• применять первоначальные навыки в создании сценария и

замысла фильма;  применять полученные ранее знания по композиции ипостроению кадра;
• использовать первоначальные навыки операторской грамоты,техники съемки и компьютерного монтажа;
• применять сценарно-режиссерские навыки при построениитекстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своейкомпьютерной анимации;
• смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского,монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино;
• использовать опыт документальной съемки итележурналистики для формирования школьного телевидения;
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• реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскуюграмоту в практике создания видео-этюда.
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1.2.5.13. Музыка Выпускникнаучится:• понимать значение интонации в музыке как носителя образногосмысла;
• анализировать средства музыкальной выразительности:мелодию, ритм, темп, динамику, лад;
• определять характер музыкальных образов(лирических,драматических, героических, романтических, эпических);
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальныхпроизведений на основе полученных знаний об интонационной природемузыки;
• понимать жизненно-образное содержаниемузыкальныхпроизведений разных жанров;
• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развитияобразов музыкальных произведений;
• различать многообразие музыкальных образов и способов ихразвития;
• производить интонационно-образный анализ музыкальногопроизведения;
• понимать основной принцип построения и развития музыки;• анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки имузыкальных образов;
• размышлять о знакомом музыкальном произведении,высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения,интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
• понимать значение устного народного музыкального творчествав развитии общей культуры народа;
• определять основные жанры русской народной музыки:былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
• понимать специфику перевоплощения народной м у з ы к ивпроизведениях композиторов;
• понимать взаимосвязь профессиональной композиторскоймузыки и народного музыкального творчества;
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• распознавать художественные направления, стили и жанрыклассической и современной музыки, особенности их музыкального языка имузыкальной драматургии;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевыхнаправлений в русской музыке, понимать стилевые черты русскойклассической музыкальной школы;
• определять основные признаки исторических эпох, стилевыхнаправлений и национальных школ в западноевропейской музыке;
• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейшихрусских и зарубежных композиторов;
• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальныхпроизведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;
• называть основные жанры светской музыки малой (баллада,баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната,симфония, кантата, концерт и т.п.);
• узнавать формы построения музыки (двухчастную,трехчастную, вариации, рондо);
• определять тембры музыкальных инструментов;• называть и определять звучание музыкальных инструментов:духовых, струнных, ударных, современных электронных;
• определять виды оркестров: симфонического, духового,камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежнойклассики, образцы народного музыкального творчества, произведениясовременных композиторов;
• определять характерные особенности музыкального языка;• эмоционально-образно воспринимать и характеризоватьмузыкальные произведения;
• анализировать произведения выдающихся композиторовпрошлого и современности;
• анализировать единство жизненного содержания ихудожественной формы в различных музыкальных образах;
• творчески интерпретировать содержаниемузыкальныхпроизведений;
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• выявлять особенности интерпретации одной итой жехудожественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
• анализировать различные трактовки одного и того жепроизведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замыслакомпозитора;
• различать интерпретацию классической музыки в современныхобработках;
• определять характерные признаки современной популярноймузыки;
• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений:рокоперы, рок-н-ролла и др.;
• анализировать творчество исполнителей авторской песни; выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видамиискусств;
• сравнивать интонации музыкального, живописного илитературного произведений;
• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусстваи литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;

находить ассоциативные связи между художественными образамимузыки, изобразительного искусства и литературы;
• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) иженские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
• определять разновидности хоровых коллективов по стилю(манере) исполнения: народные, академические;
• владеть навыками вокально-хорового музицирования;• применять навыки вокально-хоровой работы при пении смузыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella);
• творчески интерпретировать содержаниемузыкальногопроизведения в пении;
• участвовать в коллективной исполнительской деятельности,используя различные формы индивидуального и групповогомузицирования;
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• размышлять о знакомом музыкальном произведении,высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах еевоплощения;
• передавать свои музыкальные впечатления в устной илиписьменной форме;
• проявлять творческую инициативу, участвуя вмузыкальноэстетической деятельности;
• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение вжизни человека и общества;
• эмоционально проживать исторические события и судьбызащитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
• приводить примеры выдающихся (в том числе современных)отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей иисполнительских коллективов;
• применять современные информационно-коммуникационныетехнологии для записи и воспроизведения музыки;
• обосновывать собственные предпочтения,касающиесямузыкальных произведений различных стилей и жанров;
• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные назанятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельностии повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерныечерты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разныхстран мира;
• понимать особенности языка западноевропейской музыки напримере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
• понимать особенности языка отечественной духовной исветской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хоровогоконцерта;
• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусскойцерковной музыки;
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• различать формы построения музыки (сонатно-симфоническийцикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитиимузыкальных образов;
• выделять признаки для установления стилевых связей впроцессе изучения музыкального искусства;
• различать и передавать в художественно-творческойдеятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение кприроде, человеку, обществу;
• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосныхпроизведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
• активно использовать язык музыки для освоения содержанияразличных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающегомира, математики и др.).
1.2.5.14.ТехнологияВ соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования к результатампредметной области «Технология», планируемые результаты освоенияпредмета «Технология» отражают:
• осознание роли техники и технологий для прогрессивногоразвития общества; формирование целостного представления о техносфере,сущности технологической культуры и культуры труда; уяснениесоциальных и экологических последствий развития технологийпромышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики итранспорта;
• овладение методами учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, решения творческих задач, моделирования, конструированияи эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктовтруда;
• овладение средствами и формами графического отображенияобъектов или процессов, правилами выполнения графическойдокументации;
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний поразным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
• развитие умений применять технологии представления,преобразования и использования информации, оценивать возможности иобласти применения средств и инструментов ИКТ в современномпроизводстве или сфере обслуживания;
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• формирование представлений о мире профессий, связанных сизучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.При формировании перечня планируемых результатов освоенияпредмета «Технология» учтены требования Федерального государственногообразовательного стандарта основного образования к личностным и
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метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, всвязи с чем в программу включены результаты базового уровня,обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (всписке выделены курсивом).Результаты, заявленные образовательной программой«Технология» по блокам содержанияСовременные материальные, информационные и гуманитарныетехнологии и перспективы их развития Выпускник научится:
• называть и характеризовать актуальные управленческие,медицинские, информационные технологии, технологии производства иобработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
• называть и характеризовать перспективные управленческие,медицинские, информационные технологии, технологии производства иобработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
• объясняеть на произвольно избранных примерахпринципиальные отличия современных технологий производстваматериальных продуктов от традиционных технологий, связывая своиобъяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработкиресурсов, свойствами продуктов современных производственныхтехнологий и мерой ихтехнологическойчистоты;
• проводить мониторинг развития технологий произвольноизбранной отрасли на основе работы с информационными источникамиразличных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить рассуждения, содержащие аргументированныеоценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производстваи обработки материалов, машиностроения, производства продуктовпитания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры ипроектнотехнологического мышления обучающихся Выпускникнаучится:
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовлениясубъективно нового продукта;
• оценивать условия применимости технологии в том числе спозиций экологической защищенности;
• прогнозировать по известной технологии выходы(характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров
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/ ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в томчисле самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов,соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения дляполучения сложносоставного материального или информационногопродукта;
• проводить оценку и испытание полученного продукта;

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или
информационных продуктах;  описывать технологическое решение спомощью текста, рисунков, графического изображения;

• анализировать возможные технологические решения,определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
• проводить и анализироватьразработку и / или реализациюприкладных проектов, предполагающих:‒ изготовление материального продукта на основе технологическойдокументации с применением элементарных (не требующихрегулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки)рабочих инструментов / технологического оборудования; ‒модификацию материального продукта по технической документациии изменения параметров технологического процесса для получениязаданных свойств материального продукта;
‒ определение характеристик и разработку материального продукта,включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданнуюоболочку;‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму взаданной оболочке;
• проводить и анализироватьразработку и / или реализациютехнологических проектов, предполагающих:‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получениятребующегося материального продукта (после его применения всобственной практике);
‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группыразличными субъектами (опыта), анализ потребительских свойствданных продуктов, запросов групп их потребителей, условийпроизводства с выработкой (процессированием, регламентацией)технологии производства данного продукта и ее пилотного
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применения; разработку инструкций, технологических карт дляисполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;
‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований кресурсам) технологии получения материального и информационногопродукта с заданными свойствами;
• проводить и анализировать разработку и / или реализациюпроектов, предполагающих:
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствиис задачей собственной деятельности (включая моделирование иразработку документации);
‒ планирование (разработку) материального продукта на основесамостоятельно проведенных исследований потребительскихинтересов;‒ разработку плана продвижения продукта;
проводить и анализироватьконструированиемеханизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи(с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материальногоили виртуального конструктора).

• Выпускник получит возможность научиться:• выявлять и формулировать проблему, требующуютехнологического решения;
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии сситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и всоответствии с их характеристиками разрабатывать технологию наоснове базовой технологии;
• технологизировать свой опыт, представлять на основеретроспективного анализа и унификации деятельности описание в видеинструкции или технологической карты;
• оценивать коммерческий потенциал продукта и / илитехнологии.Построение образовательных траекторий и планов в областипрофессионального самоопределения Выпускник научится:
• характеризовать группы профессий, обслуживающихтехнологии в сферах медицины, производства и обработки материалов,машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,информационной сфере, описывает тенденции их развития,
• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда,называет тенденции ее развития,
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• разъяснтьяет социальное значение групппрофессий,востребованных на региональном рынке труда,
• характеризовать группы предприятий региона проживания,• характеризовать учреждения профессионального образованияразличного уровня, расположенные на территории проживанияобучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условияхпоступления и особенностях обучения,
• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иныхрешений,
• анализировать результаты и последствия своих решений,связанных с выбором и реализацией образовательной траектории,
• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные сосвоением определенного уровня образовательных программ и реализациейтех или иных видов деятельности,
• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления ссовременными производствами в сферах медицины, производства иобработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания,сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в нихработников,
• получит опыт поиска, извлечения, структурирования иобработки информации о перспективах развития современных производствв регионе
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проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективахразвития регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• предлагать альтернативные варианты траекторийпрофессионального образования для занятия заданных должностей;
• анализировать социальный статус произвольно заданнойсоциально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающихтехнологии в сферах медицины, производства и обработки материалов,машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,информационной сфере.По годам обучения результаты могут быть структурированы иконкретизированы следующим образом:5 классПо завершении учебного года обучающийся:
• характеризует рекламу как средство формированияпотребностей;• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов впроектировании и реализации технологического процесса;
• называет предприятия региона проживания, работающие наоснове современных производственных технологий, приводит примерыфункций работников этих предприятий;
• разъясняет содержание понятий «технология»,«технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм»,«проект» и адекватно пользуется этими понятиями;
• объясняет основания развития технологий, опираясь напроизвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют этитехнологии;
• приводит произвольные примеры производственных технологийи технологий в сфере быта;
• объясняет, приводя примеры, принципиальнуютехнологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты;
• составляет техническое задание, памятку, инструкцию,технологическую карту;
• осуществляет сборку моделей с помощью образовательногоконструктора по инструкции;
• осуществляет выбор товара в модельной ситуации;• осуществляет сохранение информации в формах описания,схемы, эскиза, фотографии;
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• конструирует модель по заданному прототипу;• осуществляет корректное применение / хранение произвольнозаданного продукта на основе информации производителя (инструкции,памятки, этикетки);
• получил и проанализировал опыт изучения потребностейближайшего социального окружения на основе самостоятельноразработанной программы;

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа,модернизации модели;
• получил и проанализировал опыт разработки оригинальныхконструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений,проектирование и конструирование, испытания, анализ, способымодернизации, альтернативные решения;
• получил и проанализировал опыт изготовленияинформационного продукта по заданному алгоритму;
• получил и проанализировал опыт изготовления материальногопродукта на основе технологической документации с применениемэлементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;
• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизациии введение технологии на примере организации действий и взаимодействияв быту.
6 классПо завершении учебного года обучающийся:
• называет и характеризует актуальные технологии возведениязданий и сооружений, профессии в области строительства, характеризуетстроительную отрасль региона проживания;
• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;• оперирует понятием «технологическая система» при описаниисредств удовлетворения потребностей человека;
• проводит морфологический и функциональныйанализтехнологической системы;
• проводит анализ технологической системы – надсистемы –подсистемы в процессе проектирования продукта;
• читает элементарные чертежи и эскизы;• выполняет эскизы механизмов, интерьера;• освоил техники обработки материалов (по выборуобучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности) ;
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• применяет простые механизмы для решения поставленныхзадач по модернизации / проектированию технологических систем;
• строит модель механизма, состоящего из нескольких простыхмеханизмов по кинематической схеме;
• получил и проанализировал опыт исследования способовжизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения;
• получил и проанализировал опыт решения задач навзаимодействие со службами ЖКХ;
• получил опыт мониторинга развития технологий произвольноизбранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группупотребностей на основе работы с информационными источникамиразличных видов;
• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (наоснове технической документации) для получения заданных свойств(решение задачи);
получил и проанализировал опыт планирования (разработки)получения материального продукта в соответствии с собственнымизадачами (включая моделирование и разработку документации) или наоснове самостоятельно проведенных исследований потребительскихинтересов.

7 классПо завершении учебного года обучающийся:
• называет и характеризует актуальные и перспективныетехнологии в области энергетики, характеризует профессии в сфереэнергетики, энергетику региона проживания;
• называет и характеризует актуальные и перспективныеинформационные технологии, характеризует профессии в сфереинформационных технологий;
• характеризует автоматизацию производства на примере регионапроживания, профессии, обслуживающие автоматизированныепроизводства, приводит произвольные примеры автоматизации вдеятельности представителей различных профессий;
• перечисляет, характеризует и распознает устройства длянакопления энергии, для передачи энергии;
• объясняет понятие «машина», характеризует технологическиесистемы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;
• объясняет сущность управления в технологических системах,характеризует автоматические и саморегулируемые системы;
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• осуществляет сборку электрических цепей по электрическойсхеме, проводит анализ неполадок электрической цепи;
• осуществляет модификацию заданной электрической цепи всоответствии с поставленной задачей, конструирование электрическихцепей в соответствии с поставленной задачей;
• выполняет базовые операции редактора компьютерноготрехмерного проектирования (на выбор образовательной организации);
• конструирует простые системы с обратной связью на основетехнических конструкторов;
• следует технологии, в том числе, в процессе изготовлениясубъективно нового продукта;
• получил и проанализировал опыт разработки проектаосвещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов,составление схемы электропроводки;
• получил и проанализировал опыт разработки и созданияизделия средствами учебного станка, управляемого программойкомпьютерного трехмерного проектирования;
• получил и проанализировал опыт оптимизации заданногоспособа (технологии) получения материального продукта (на основаниисобственной практики использования этого способа).
8 классПо завершении учебного года обучающийся:
называет и характеризует актуальные и перспективные технологииобработки материалов, технологии получения материалов с заданнымисвойствами;

• характеризует современную индустрию питания, в том числе врегионе проживания, и перспективы ее развития;
• называет и характеризует актуальные и перспективныетехнологии транспорта;,
• называет характеристики современного рынка труда, описываетцикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, втом числе на предприятиях региона проживания,
• характеризует ситуацию на региональном рынке труда,называет тенденции её развития;
• перечисляет и характеризует виды технической итехнологической документации
• характеризует произвольно заданный материал в соответствии сзадачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические,
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электрические, термические, возможность обработки), экономическиехарактеристики, экологичность (с использованием произвольно избранныхисточников информации),
• объясняет специфику социальных технологий, пользуясьпроизвольно избранными примерами, характеризует тенденции развитиясоциальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные среализацией социальных технологий,
• разъясняет функции модели и принципы моделирования,• создаёт модель, адекватную практической задаче,• отбирает материал в соответствии с техническим решением илипо заданным критериям,
• составляет рацион питания, адекватный ситуации,• планирует продвижение продукта,• регламентирует заданный процесс в заданной форме,• проводит оценку и испытание полученного продукта,• описывает технологическое решение с помощью текста,рисунков, графического изображения,
• получил и проанализировал опыт лабораторного исследованияпродуктов питания,
• получил и проанализировал опыт разработки организационногопроекта и решения логистических задач,
• получил и проанализировал опыт компьютерногомоделирования / проведения виртуального эксперимента по избраннойобучающимся характеристике транспортного средства,
• получил и проанализировал опыт выявления проблемтранспортной логистики населённого пункта / трассы на основесамостоятельно спланированного наблюдения,
• получил и проанализировал опыт моделирования транспортныхпотоков,

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу
• получил и проанализировал опыт проектирования иизготовления материального продукта на основе технологическойдокументации с применением элементарных (не требующих регулирования)и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования,
• получил и проанализировал опыт создания информационногопродукта и его встраивания в заданную оболочку,
• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование,изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения
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материального и информационного продукта с заданными свойствами. 9класс По завершении учебного года обучающийся:
• называет и характеризует актуальные иперспективныемедицинские технологии,
• называет и характеризует технологии в области электроники,тенденции их развития и новые продукты на их основе,
• объясняет закономерности технологического развитияцивилизации,
• разъясняет социальное значение групп профессий,востребованных на региональном рынке труда,
• оценивает условия использования технологии в том числе спозиций экологической защищённости,
• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристикипродукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов,проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числесамостоятельно планируя такого рода эксперименты,
• анализирует возможные технологические решения, определяетих достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,
• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов,соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения дляполучения сложносоставного материального или информационногопродукта,
• анализирует результаты и последствия своих решений,связанных с выбором и реализацией собственной образовательнойтраектории,
• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные сосвоением определённого уровня образовательных программ и реализациейтех или иных видов деятельности,
• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения),ознакомления с современными производствами в сферах медицины,производства и обработки материалов, машиностроения, производствапродуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностьюзанятых в них работников,
получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработкиинформации о перспективах развития современных производств в регионе
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проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективахразвития регионального рынка труда,
• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализацииспециализированного проекта.
1.2.5.15. Физическая культура Выпускникнаучится:• рассматривать физическую культуру как явление культуры,выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основныенаправления и формы ее организации в современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образажизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическимразвитием и физической подготовленностью, формированием качествличности и профилактикой вредных привычек;
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры,применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениямисо своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техникидвигательных действий и физических упражнений, развития физическихкачеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий сфизическими упражнениями, определять их направленность иформулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебнойнедели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма иподготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды взависимости от времени года и погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой помощи притравмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическимиупражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивныеигры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыхаи досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровняфизических кондиций;
• составлять комплексы физических упражненийоздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности,подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональныхособенностей и возможностей собственного организма;
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• классифицировать физические упражнения по ихфункциональной направленности, планировать их последовательность идозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья иразвитию физических качеств;
самостоятельно проводить занятия по обучению двигательнымдействиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки исвоевременно устранять их;

• тестировать показатели физического развития и основныхфизических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами,контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельныхзанятий физической подготовкой;
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомленияи перенапряжения организма, повышению его работоспособности впроцессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленновоздействующие на развитие основных физических качеств (силы,быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошоосвоенных упражнений;
• выполнять гимнастические комбинации на спортивныхснарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (вдлину и высоту);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;• выполнять основные технические действия и приемы игры вфутбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
• выполнять передвижения на лыжах различными способами,демонстрировать технику последовательного чередования их в процессепрохождения тренировочных дистанций;
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровняиндивидуального развития основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и рольПьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движения,объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
• характеризовать исторические вехи развития отечественногоспортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскомуспорту;
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• определять признаки положительного влияния занятийфизической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связьмежду развитием физических качеств и основных систем организма;
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать внего оформление планов проведения самостоятельных занятий сфизическими упражнениями разной функциональной направленности,данные контроля динамики индивидуального физического развития ифизической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованиемоздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристическихпоходов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

проводить восстановительные мероприятия с использованиембанных процедур и сеансов оздоровительного массажа;
• выполнять комплексы упражнений лечебной физическойкультуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателяхздоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия спомощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видовспорта;• выполнять тестовые нормативы Всероссийскогофизкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
• выполнять технико-тактические действия национальных видовспорта;
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности Выпускникнаучится:• классифицировать и характеризовать условия экологическойбезопасности;
• использовать знания о предельно допустимых концентрацияхвредных веществ в атмосфере, воде и почве;
• использовать знания о способах контроля качества окружающейсреды и продуктов питания с использованием бытовых приборов;
• классифицировать и характеризовать причины и последствияопасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качестваокружающей среды и продуктов питания;
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• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качестваокружающей среды и продуктов питания;
• безопасно использовать бытовые приборы;• безопасно использовать средства бытовой химии;• безопасно использовать средства коммуникации;• классифицировать и характеризовать опасныеситуациикриминогенного характера;
• предвидеть причины возникновения возможных опасныхситуаций криминогенного характера;
• безопасно вести и применять способысамозащиты вкриминогенной ситуации на улице;
• безопасно вести и применять способысамозащиты вкриминогенной ситуации в подъезде;
• безопасно вести и применять способысамозащиты вкриминогенной ситуации в лифте;
• безопасно вести и применять способысамозащиты вкриминогенной ситуации в квартире;
• безопасно вести и применять способы самозащиты прикарманной краже;

безопасно вести и применять способы самозащиты при попыткемошенничества;
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при

пожаре;  безопасно использовать средства индивидуальной защиты припожаре;
• безопасно применять первичные средства пожаротушения;• соблюдать правила безопасности дорожного движенияпешехода;• соблюдать правила безопасности дорожного движениявелосипедиста;
• соблюдать правила безопасности дорожного движенияпассажира транспортного средства правила поведения на транспорте(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном);
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• классифицировать и характеризовать причины и последствияопасных ситуаций на воде;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и наводе; • использовать средства и способы само- и взаимопомощи наводе; • классифицировать и характеризовать причины и последствияопасных ситуаций в туристических походах;
• готовиться к туристическим походам;• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести втуристических походах;
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;• добывать и очищать воду в автономных условиях;• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать(обустраивать) временное жилище в автономных условиях;
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;• характеризовать причины и последствия чрезвычайныхситуаций природного характера для личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в случаечрезвычайных ситуаций природного характера;
• классифицировать мероприятия по защитенаселения отчрезвычайных ситуаций природного характера;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;• характеризовать причины и последствия чрезвычайныхситуаций техногенного характера для личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайныхситуациях техногенного характера;
• классифицировать мероприятия по защитенаселения отчрезвычайных ситуаций техногенного характера;
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;• безопасно использовать средства индивидуальной иколлективной защиты;

комплектовать минимально необходимый набор вещей
(документов, продуктов) в случае эвакуации;
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• классифицировать и характеризовать явления терроризма,экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности,общества и государства;
• классифицировать мероприятия по защитенаселения оттерроризма, экстремизма, наркотизма;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать приобнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (привзрыве) взрывного устройства;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать припохищении или захвате в заложники (попытки похищения) и припроведении мероприятий по освобождению заложников;
• классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, регламентирующих ответственность

несовершеннолетних за правонарушения;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации вместах большого скопления людей;
• предвидеть причины возникновения возможных опасныхситуаций в местах большого скопления людей;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать вместах массового скопления людей;
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайнойситуации;
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, егосоставляющие и значение для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие иразрушающие здоровье;
• планировать профилактические мероприятия по сохранению иукреплению своего здоровья;
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия поукреплению здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные дляздоровья;
• безопасно использовать ресурсы интернета;• анализировать состояние своего здоровья;• определять состояния оказания неотложной помощи;• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;• классифицировать средства оказания первой помощи;
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• оказывать первую помощь при наружном ивнутреннемкровотечении;
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;• оказывать первую помощь при ушибах;• оказывать первую помощь при растяжениях;• оказывать первую помощь при вывихах;

оказывать первую помощь при переломах;
• оказывать первую помощь при ожогах;• оказывать первую помощь при отморожениях иобщемпереохлаждении;
• оказывать первую помощь при отравлениях;
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.Выпускник получит возможность научиться:
• безопасно использовать средства индивидуальнойзащитывелосипедиста;
• классифицировать и характеризовать причины и последствияопасных ситуаций в туристических поездках;
• готовиться к туристическим поездкам;• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вестивтуристических поездках;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций вместах большого скопления людей;
• анализировать последствия возможных опасных ситуацийкриминогенного характера;
• безопасно вести и применять права покупателя;• анализировать последствия проявления терроризма,экстремизма, наркотизма;
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения втеррористическую, экстремистскую и наркотическуюдеятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и насостояние своего здоровья;
• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и еевлияние на здоровье человека;
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• классифицировать и характеризовать основныеположениязаконодательных актов, регулирующих права и обязанностисупругов, и защищающих права ребенка;
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятиярешений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности при формировании современной культуры безопасностижизнедеятельности;
• классифицировать основные правовые аспекты оказанияпервой помощи;
• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;• оказывать первую помощь при остановке сердечнойдеятельности;• оказывать первую помощь при коме;• оказывать первую помощь при поражении электрическимтоком;• использовать для решения коммуникативных задач в областибезопасности жизнедеятельности различные источники информации,включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;

усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайныхситуациях;
• исследовать различные ситуации в повседневнойжизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигатьпредположения и проводить несложные эксперименты для доказательствапредположений обеспечения личной безопасности;
• творчески решать моделируемые ситуации и практическиезадачи в области безопасности жизнедеятельности.
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5 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»

1.3. Система оценки достижения планируемых результатовосвоения основной образовательной программы основного общегообразования
1.3.1. Общие положенияСистема оценки достижения планируемых результатов (далее –система оценки) является частью системы оценки и управления качествомобразования в образовательной организации и служит основой приразработке образовательной организацией собственного "Положения обоценке образовательных достижений обучающихся".Основными направлениями и целями оценочной деятельности вобразовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ОООявляются:
• оценка образовательных достижений обучающихсянаразличных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговойаттестации, а также основа процедур внутреннего мониторингаобразовательной организации, мониторинговых исследований

муниципального регионального и федерального уровней;
• оценка результатов деятельности педагогических кадров какоснова аттестационных процедур;
• оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккредитационных процедур.Основным объектом системы оценки, ее содержательной икритериальной базой выступают требования ФГОС, которыеконкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимисяосновной образовательной программы образовательной организации.Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
• стартовую диагностику,• текущую и тематическую оценку,• портфолио,
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.К внешним процедурам относятся:• государственная итоговая аттестация5,
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6 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации»
7 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации»

• независимая оценка качества образования6 и• мониторинговые исследования7 муниципального, региональногои федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3настоящего документа.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательнойорганизации реализует системно-деятельностный, уровневый икомплексный подходы к оценке образовательных достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательныхдостижений проявляется в оценке способности учащихся к решениюучебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечиваетсясодержанием и критериями оценки, в качестве которых выступаютпланируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организациииндивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению ксодержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатовизмерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечиваетсяструктурой планируемых результатов, в которых выделены три блока:общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможностьнаучиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая можетосуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – вформе государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольногомониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценкидеятельности образовательной организации) строятся на планируемыхрезультатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимойоценки качества образования и мониторинговых исследований различногоуровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёхблоках.Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет фиксации различных уровней достиженияобучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней вышеи ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о
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способности обучающихся решать типовые учебные задачи,целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебногопроцесса. Овладение базовым уровнем является достаточным дляпродолжения обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достиженийреализуется путём

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных,метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательныхуниверсальных учебных действий);
• использования комплекса оценочных процедур (стартовой,текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамикииндивидуальных образовательных достижений (индивидуальногопрогресса) и для итоговой оценки;
• использования контекстной информации (об особенностяхобучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретацииполученных результатов в целях управления качеством образования;
• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменныхработ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных ипредметных результатовОсобенности оценки личностных результатов

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходереализации всех компонентов образовательного процесса, включаявнеурочную деятельность.Основным объектом оценки личностных результатовв основнойшколе служит сформированность универсальных учебных действий,включаемых в следующие три основные блока:1) сформированность основ гражданской идентичности личности;2) сформированность индивидуальной учебнойсамостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональныепланы с учетом
конкретных перспектив социального развития;3) сформированность социальных компетенций, включаяценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных имежличностных отношений, правосознание.
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В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностныхрезультатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а являетсяпредметом оценки эффективности воспитательно-образовательнойдеятельности образовательной организации и образовательных системразного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательнойдеятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированныхмониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатываетсяцентрализованно на федеральном или региональном уровне и основываетсяна профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностногоразвития учащихся возможна оценка сформированности отдельныхличностных результатов, проявляющихся в:
• соблюдении норм и правил поведения, принятыхвобразовательной организации;
• участии в общественной жизни образовательной организации,ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезнойдеятельности;
• ответственности за результаты обучения;• готовности и способности делать осознанный выбор своейобразовательной траектории, в том числе выбор профессии;
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемыхсредствами различных предметов в рамках системы общего образования.Внутришкольный мониторинг организуется администрациейобразовательной организации и осуществляется классным руководителемпреимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебныхзанятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебногогода и представляются в виде характеристики по форме, установленнойобразовательной организацией. Любое использование данных, полученныхв ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии сФедеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценкудостижения планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы, которые представлены в междисциплинарной программеформирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивныеуниверсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальныеучебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всехучебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметныхрезультатов являются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний,их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность работать с информацией;• способность к сотрудничеству и коммуникации;• способность к решению личностно и социально значимыхпроблем и воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целяхобучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляетсяадминистрацией образовательной организации в ходе внутришкольногомониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторингаустанавливается решением педагогического совета. Инструментарийстроится на межпредметной основе и может включать диагностическиематериалы по оценке читательской грамотности, ИКТкомпетентности,сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательныхучебных действий.Наиболее адекватными формами оценки
• читательской грамотности служит письменная работа намежпредметной основе;
• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании списьменной (компьютеризованной) частью;
• сформированности регулятивных, коммуникативных ипознавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнениягрупповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностик проводится спериодичностью не менее, чем один раз в два года.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметныхрезультатов является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемыйобучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с цельюпродемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоениисодержания избранных областей знаний и/или видов деятельности испособность проектировать и осуществлять целесообразную и
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результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,социальную, художественно-творческую, иную).Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любаяиз следующих работ:а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы,обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый
доклад и др.);б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в видепрозаического или 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 могутвключать как тексты, так и мультимедийные продукты.Требования к организации проектной деятельности, к содержанию инаправленности проекта, а также критерии оценки проектной работыразрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данномэтапе образования и в соответствии с имеющимися кадровыми иматеприально-техническими условиями образовательной организации.Общим требованием ко всем работам является необходимостьсоблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. Вслучае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок наисточник, проект к защите не допускается.Защита проекта осуществляется в процессе специальноорганизованной деятельности комиссии образовательной организации илина школьной конференции.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрениякомиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценкудостижения обучающимся планируемых результатов по отдельнымпредметам.Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебнымпредметом.
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОСООО является способность к решению учебно-познавательных иучебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, сиспользованием способов действий, релевантных содержанию учебныхпредметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных,коммуникативных) действий.Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходепроцедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, атакже администрацией образовательной организации в ходевнутришкольного мониторинга.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются вприложении к образовательной программе, которая утверждаетсяпедагогическим советом образовательной организации и доводится досведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описаниедолжно включить:
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапових формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая;устно/письменно/практика);
 требования к выставлению отметок за промежуточнуюаттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок заотдельные оценочные процедуры);
 график контрольных мероприятий.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедурСтартовая диагностика представляет собой процедуру оценкиготовности к обучению на данном уровне образования. Проводитсяадминистрацией образовательной организации в начале 5-го класса ивыступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательныхдостижений. Объектом оценки являются: структура мотивации,сформированность учебной деятельности, владение универсальными испецифическими для основных учебных предметов познавательнымисредствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартоваядиагностика может проводиться также учителями с целью оценкиготовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результатыстартовой диагностики являются основанием для корректировки учебныхпрограмм и индивидуализации учебного процесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценкииндивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета.
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Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей инаправляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующейвыявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем вобучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемыерезультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическомпланировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методовпроверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческиеработы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка,рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебногопредмета и особенностей контрольнооценочной деятельности учителя.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализацииучебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие обуспешности обучения и достижении тематических результатов в болеесжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включатьсяв систему накопленной оценки и служить основанием, например, дляосвобождения ученика от необходимости выполнять тематическуюпроверочную работу8.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровнядостижения тематических планируемых результатов по предмету, которыефиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованныхМинистерством образования и науки РФ. По предметам, вводимымобразовательной организацией самостоятельно, тематические планируемыерезультаты устанавливаются самой образовательной организацией.Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в концееё изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы онипредусматривали возможность оценки достижения всей совокупностипланируемых результатов и каждого из них. Результаты тематическойоценки являются основанием для коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамикиучебной и творческой активности учащегося, направленности, широтыили избирательности интересов, выраженности проявлений творческойинициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемыхданным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в томчисле – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии ипроч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимсясовместно с классным руководителем и при участии семьи. Включениекаких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не
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допускается. Портфолио в части подборки документов формируется вэлектронном виде в течение всех лет обучения в основной школе.Результаты, представленные в портфолио, используются при выработкерекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории науровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов;
8Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основныхумений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах егоформирования. (Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основесписков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметныхрезультатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки,б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, атакже с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения,продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных,метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует одостижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоениипланируемы результатов.
• оценки уровня достижения той части личностныхрезультатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также соценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делатьосознанный выбор профиля обучения;
• оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализапосещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемыхучителем обучающимся.Содержание и периодичность внутришкольного мониторингаустанавливается решением педагогического совета. Результатывнутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций какдля текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так идля повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольногомониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются иотражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуруаттестации обучающихся на уровне основного общего образования ипроводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждомуизучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе
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8 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации пообразовательным программам основного общего образования". Утвержден ПриказомМинобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394.

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематическихпроверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметныхпланируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне нениже базового, является основанием для перевода в следующий класс и длядопуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В периодвведения ФГОС ООО в случае использования стандартизированныхизмерительных материалов критерий достижения/освоения учебногоматериала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровняили получения 50% от максимального балла за выполнение заданийбазового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее65%. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируетсяФедеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) ииными нормативными актами.
Государственная итоговая аттестацияВ соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании вРоссийской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА)является обязательной процедурой, завершающей освоение основнойобразовательной программы основного общего образования. Порядокпроведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативнымиактами8.Целью ГИА является установление уровня образовательныхдостижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебнымпредметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) сиспользованием контрольных измерительных материалов, представляющихсобой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных иписьменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм порешению образовательной организации (государственный выпускнойэкзамен – ГВЭ).Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается изрезультатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценкиотносятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятсяпредметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и



136

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подходпозволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявитькоммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубинепонимания изучаемого материала и свободе оперирования им. Попредметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основерезультатов только внутренней оценки.Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровнеобразования государственного образца – аттестате об основном общемобразовании.Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится наоснове результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется вхарактеристике учащегося.Характеристика готовится на основании:
• объективных показателей образовательныхдостиженийобучающегося на уровне основного образования,
• портфолио выпускника;• экспертных оценок классного руководителя и учителей,обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования.В характеристике выпускника:
• отмечаются образовательные достиженияобучающегося по освоению личностных, метапредметных ипредметных результатов;
• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальнойобразовательной траектории на уровне среднего общего образования сучётом выбора учащимся направлений профильного образования,выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальнойобразовательной траектории доводятся до сведения выпускника и егородителей (законных представителей).

2. Содержательный разделосновной образовательной программыосновного общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий,включающая формирование компетенций обучающихся в областииспользования информационно-коммуникационных технологий,учебно-исследовательской и проектной деятельности
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9 Такой раздел программы может быть скорректирован и дополнен в соответствии с конкретными
особенностями и текущими условиями функционирования образовательной организации.

Структура настоящей программы развития универсальных учебныхдействий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в томчисле значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД,планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а такжеописания особенностей реализации направления учебно-исследовательскойи проектной деятельности и описание содержания и форм организацииучебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также всодержание программы включено описание форм взаимодействияучастников образовательного процесса.
2.1. Программа развития универсальных учебных действий,включающая формирование компетенций обучающихся в областииспользования информационно-коммуникационных технологий,учебно-исследовательской и проектной деятельности
2.1. Программа развития универсальных учебных действий,включающая формирование компетенций обучающихся в областииспользования информационно-коммуникационных технологий,учебно-исследовательской и проектной деятельностиСтруктура настоящей программы развития универсальных учебныхдействий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в томчисле значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД,планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а такжеописания особенностей реализации направления учебно-исследовательскойи проектной деятельности и описание содержания и форм организацииучебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также всодержание программы включено описание форм взаимодействияучастников образовательного процесса, которое представляет собойрекомендации по организации работы над созданием и реализациейпрограммы9.
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процессапри создании и реализации программы развития универсальныхучебных действийРазработка программы развития УУД в образовательной организацииосуществляется рабочей группой под руководством заместителя директорапо учебно-воспитательной работе (УВР) или руководителя образовательной
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организации. Программа развития УУД согласуется с членамиуправляющего совета, утверждается руководителем образовательнойорганизации. Периодически поводится анализ результатов и вносятсянеобходимые коррективы после их предварительно обсуждения спедагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. Вцелях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочимипрограммами по учебным предметам в практику методической работывключены заседания методического совета. Содержание вопросовповестки дня направлено на анализ качества использования базы,образовательных технологий, методик, согласование деятельностиразных специалистов-предметников для обеспечения формированияуниверсальных учебных действий (УУД),
Направления деятельности рабочей группы включает:• разработку планируемых образовательных метапредметныхрезультатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особымиобразовательными потребностями с учетом сформированного учебногоплана и используемых в образовательной организации образовательныхтехнологий и методов обучения;• разработку основных подходов к обеспечению связиуниверсальных учебных действий с содержанием отдельных учебныхпредметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также местаотдельных компонентов универсальных учебных действий в структуреобразовательного процесса;

• разработку основных подходов к конструированию задач наприменение универсальных учебных действий;• разработку основных подходов к организацииучебноисследовательской и проектной деятельности в рамках урочнойи внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследовательское,инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое,творческое направление проектов;• разработку методики и инструментария мониторингауспешности освоения и применения обучающимися универсальныхучебных действий;• разработку основных подходов к созданию рабочих программпо предметам с учетом требований развития и применения универсальныхучебных действий;



139

• разработку рекомендаций педагогам по конструированиюуроков и иных учебных занятий с учетом требований развития иприменения УУД;• организацию и проведение серии семинаров с учителями,работающими на уровне начального общего образования в целяхреализации принципа преемственности в плане развития УУД;• организацию и проведение систематических консультаций спедагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитиемуниверсальных учебных действий в образовательном процессе;• организацию и проведение методических семинаров спедагогами-предметниками и школьными психологами (возможнопривлечение заинтересованных представителей органа государственногообщественного участия) по анализу и способам минимизации рисковразвития УУД у учащихся уровня;• организацию разъяснительной/просветительской работы сродителями по проблемам развития УУД у учащихся уровня;• организацию отражения результатов работы по формированиюУУД учащихся на сайте образовательной организации.На подготовительном этапе разработки Программы проведен анализ,обобщены его результаты:• развитию УУД способствует содержание всех предметовбазисного учебного плана,• в образовательной организации имеются дети сОВЗ,
требующие построения индивидуальной образовательной траектории• контингент обучающихся на ступени основного общегообразования дифференцирован по преобладающим мотивам, попроявлению интересов в области творчества, спорта, общественно -полезной деятельности, по проявлению учебных навыков и способностей;• анализировать результаты учащихся по линии развития УУД напредыдущем уровне;• определять инновационные направления образовательнойдеятельности для развития кадрового потенциала, воспитательной среды,технологий обучения и оценки планируемых результатов, участвовать вразработке программы развития.
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализациитребований ФГОС
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Целью программы развития УУД является обеспечениеорганизационнометодических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобысформировать у учащихся основной школы способности ксамостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основнойшколе определяет следующие задачи:• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и ихродителей по развитию универсальных учебных действий в основнойшколе;• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективноеосвоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочнойи внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе наматериале содержания учебных предметов;• включение развивающих задач как в урочную, так ивнеурочную деятельность обучающихся;• обеспечение преемственности и особенностей программыразвития универсальных учебных действий при переходе от начального косновному общему образованию.Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется сучетом возрастных особенностей развития личностной и познавательнойсфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязаннуюсистему, определяемую общей логикой возрастного развития.Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становитсядеятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитииУУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. Вэтом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна бытьтрансформирована в новую задачу для основной школы – «инициироватьучебное сотрудничество».Границы подросткового периода охватывают возраст от 11 до 14—15 лет.Однако фактическое вступление в подростковый возраст в зависимости оттемпа развития конкретного ребёнка может происходить и раньше, и позже.Подростковый период занимает особое место в цикле детского развития, чтоотражается в его характеристике как переходного, трудного, иликритического. Основное содержание подросткового возраста составляетначало перехода от детства к взрослости. Это находит отражение вформировании элементов взрослости в физическом, социальном,умственном, эмоционально-личностном развитии подростка. Именно наподростковый возраст приходятся сложные процессы перестройкиорганизма, развития самосознания, формирования нового типа отношений
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со взрослыми и сверстниками, расширения сферы интересов, умственногоразвития и становления морально-этических инстанций, опосредствующихповедение, деятельность и взаимоотношения. Оценка подростковогопериода как трудного — критического — обусловлена бурным,скачкообразным характером развития и появлением у подростказначительных субъективных трудностей и переживаний, а у взрослыхтрудностей в его воспитании (непослушание, сопротивление, протест,упрямство, грубость, замкнутость, скрытность).Д. Б. Эльконин (1971)выделяет в подростковом возрасте два периода: младший подростковыйвозраст (12—14 лет), в котором ведущей деятельностью являетсяинтимноличностное общение со сверстниками, и старший подростковыйвозраст, или раннюю юность (15—17 лет), где ведущей являетсяучебнопрофессиональная деятельность (овладение системой научныхпонятий в контексте предварительного профессиональногосамоопределения)2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристикуниверсальных учебных действий (регулятивных, познавательных икоммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебныхпредметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также местаотдельных компонентов универсальных учебных действий в структуреобразовательного процессаК принципам формирования УУД в основной школе можно отнестиследующие:1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательногопроцесса (урочная, внеурочная деятельность а также факультативы,кружки, элективы);2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным илимеждисципдинарным содержанием. В результате изучения базовых идополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочнойдеятельности у выпускников основной школы будут сформированыпознавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основаучебного сотрудничества и умения учиться в общении;3) формирование УУД возможно на содержании предметов и учебныхкурсов учебного плана, а также на материале внеучебной деятельности; 4)обеспечение преемственности по отношению к начальной школе, учетспецифики подросткового возраста, акценте на преобладаниикоммуникативных УУД при выстраивании образовательного пространства.Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастаетзначимость различных социальных практик, исследовательской и проектной
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деятельности, использования ИКТ. По отношению к начальной школепрограмма развития УУД должна сохранять преемственность, однакоследует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должнаприближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общихспособов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы,педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализациюобразовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебноесотрудничество с другими людьми;5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательногопроцесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамкахсерии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочныеформы, а также самостоятельная работа учащегося);6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделанакцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность,индивидуализацию.Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия вразнообразных формах: занятия одновозрастные и разновозрастные,тренинги, проекты, практики, конференции с постепенным расширениемвозможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характерасамостоятельной работы.
Механизмы реализации задач программыГлавным механизмом реализации задач формирования УУД у обучающихсяявляется включение в рабочие программы по учебным предметам, а также врабочие программы, используемые во внеурочной деятельности,метапредметных результатов.Особенности содержания индивидуально ориентированной работыотражается в рабочих программах, а также в технологических картахучебных занятий, воспитательных мероприятий.Наиболее эффективным способом достижения метапредметной иличностной образовательной результативности является встраивание вобразовательную деятельность событийных деятельностныхобразовательных форматов, синтезирующего характера.

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебныхпредметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизниобучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные



143

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика идр.).Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процессасформировать УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровеньсформированности УУД.В первом случае задание может быть направлено на формирование целойгруппы связанных друг с другом универсальных учебных действий.Действия могут относиться как к одной категории (например,регулятивные), так и к разным.Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом,чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретноеуниверсальное учебное действие.В основной школе возможно использовать в том числе следующие типызадач:1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
• на учет позиции партнера;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
• на передачу информации и отображение предметногосодержания;
• тренинги коммуникативных навыков;  ролевые игры.2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
• проекты на выстраивание стратегии поиска решениязадач;
• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
• проведение эмпирического исследования; проведение теоретического исследования;  смысловоечтение.3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  на планирование;
• на ориентировку в ситуации;
• на прогнозирование;
• на целеполагание;
• на принятие решения;  на самоконтроль.Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебномпроцессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий,которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения:планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
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выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставленияматериалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей иконтроля качества выполнения работы, – при минимизации пошаговогоконтроля со стороны учителя.Распределение материала и типовых задач по различным предметам неявляется жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закреплениеосвоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено надостижение баланса между временем освоения и временем использованиясоответствующих действий.Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытыйхарактер. При работе с задачами на применение УУД для оцениваниярезультативности возможно практиковать технологии «формирующегооценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. Основныеподходы к конструированию задач на применение универсальныхучебных действийОсновными подходами к конструированию задач на применениеуниверсальных учебных действий являются:
1. Выделение познавательной цели
2. Структурирование знаний
3. Поиск информации
4. Выбор способов решения задач
5. Контроль и оценка процесса
6. Смысловое чтение
7. Речевое развитие
8. Решение проблем знаково-символические действия
9. Общеучебные универсальные действия
10. Моделирование, преобразование модели11. Умение с достаточной полнотой и точностью выражатьсвои мысли12. Планирование учебного сотрудничества сучителем и

сверстниками 13. Управление поведением партнёра14. Постановка вопросов разрешение конфликтовБазовыми образовательными технологиями применение универсальныхучебных действий обучающимися являются технологии обучения на
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основе «учебных ситуаций», проектная деятельность, уровневаядифференциация, информационные и коммуникационные технологии.Основное средство в руках учителя – УЧЕБНАЯ СИТУАЦИЯ, УЧЕБНОЕЗАДАНИЕ
Учебная ситуация - особая структурная единицаучебной деятельности, содержащая ее полный замкнутый цикл:дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия,исследуют его, совершая разнообразные учебные действия,преобразуют его
Учебное задание - требование, которое надлежит выполнить ученикудля достижения учебной цели. Оно рассматривается как средство,способствующее развитию личности, повышению качества знаний, а такжеповышению эффективности педагогического труда
Видами учебных заданий являются ситуативные задания на«знание», «понимание», «умение», на диагностику- контроль, заданиятворческого типа, на самоанализ.
Эффективным ситуативным заданием является учебноезадание, стимулирующее интерес учащихся к изучению новой темыпосредством специально сформулированной учителем ситуации.

Эффективными заданиями на «знание» являются самостоятельная работаучащихся с отдельными терминами, понятиями, высказываниями, на«понимание»: работа с этим же содержанием на уровне объяснения,обоснования существующего знания, на «умение»: освоение того жеучебного материала на уровне применения.
Принципами, лежащие в основе конструирования (модификации) учебныхзаданий, являются:- ОБУЧЕНИЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ТРУДНОСТИ- ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ- ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА БЫСТРЫМ ТЕМПОМ- ОСОЗНАНИЕ ШКОЛЬНИКАМИ САМОГО ПРОЦЕССА УЧЕНИЯ- ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ ВСЕХ УЧАЩИХСЯСреди технологий, методов и приёмов развития УУД в основнойшколе особое место занимают учебные ситуации, которыеспециализированы для развития определённых УУД. Они могут бытьпостроены на предметном содержании и носить надпредметный характер.
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Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представленатакими ситуациями, как:
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требуетоперативного решения (с помощью подобной ситуации можновырабатывать умения по поиску оптимального решения);• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, котораявключается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образнаяситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умениевизуализировать информацию для нахождения более простого способа еёрешения);• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовымпредполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своёадекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еёрешению).

Этапы конструирования урока:1. Определение темы учебного материала.2. Определение дидактической цели темы.3. Определение типа урока.4. Продумывание структуры урока.5. Обеспеченность урока.6. Отбор содержания учебного материала.7. Выбор методов обучения.8. Выбор формы организации педагогической деятельности. 9.Рефлексия урока.
Структурные компоненты технологической карты урока:1. Блок целеполагания (что необходимо сделать, воплотить):тема, цель урока, планируемый результат, личностноформирующая направленность урока.2. Инструментальный блок (какими средствами этодостигается):задачи урока, тип урока, учебно-методический комплекс.
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3. Блок организационно-деятельностный (структуризацияна действия и операции): таблица – схема урока, диагностикарезультатов урока, домашнее задание. Структура технологическойкарты включает:
• Название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение.
• Цель освоения учебного содержания.
• Планируемые результаты (личностные, предметные,межпредметные, информационно-интеллектуальную компетентность иУУД).
• Основные понятия темы.
• Технологию изучения указанной темы (на каждом этапе работыопределяются цель и прогнозируемый результат, даются практическиезадания на отработку материала и диагностические задания напроверку его понимания и усвоения).
• Контрольное задание на проверку достиженияпланируемых результатов.

Развитию регулятивных универсальных учебных действийспособствует также использование в учебном процессе системы такихиндивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяютучащихся функциями организации их выполнения: планирования этаповвыполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поисканеобходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качествавыполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороныучителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовкаспортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младшихшкольников; подготовка материалов для внутришкольного сайта(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневниковсамонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями;ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различныхтворческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации,подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий,обсуждение и презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметамне является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальныхучебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходезанятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
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предмета должно быть направлено на достижение баланса между временемосвоения и временем использования соответствующих действий. При этомособенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основнойшколе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательнымдля всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и вовнеурочной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебнойдеятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
В решении задач развития универсальных учебных действийбольшое значение придаётся проектным формам работы, где, помимонаправленности на конкретную проблему (задачу), создания определённогопродукта, межпредметных связей, соединения теории и практики,обеспечивается совместное планирование деятельности учителем иобучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи илисоздания продукта конкретные сведения или знания должны быть найденысамими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простоготранслятора знаний он становится действительным организаторомсовместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальномусотрудничеству в ходе овладения знаниями.
Условия и средства формирования универсальных учебныхдействий

Учебное сотрудничествоНа ступени основного общего образования дети активно включаютсяв совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеруостаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, вдомашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничествообучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтрольит. д. В условиях специально организуемого учебного сотрудничестваформирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широкомспектре. К числу основных составляющих организации совместногодействия можно отнести:
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• распределение начальных действий и операций,заданное предметным условием совместной работы;
• обмен способами действия, обусловленныйнеобходимостью включения различных для участников моделейдействия в качестве средства для получения продукта совместной работы;
• взаимопонимание, определяющее для участников характервключения различных моделей действия в общий способ деятельности(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственногодействия и его продукта и действия другого участника, включённого вдеятельность);
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализациюпроцессов распределения, обмена и взаимопонимания;
• планирование общих способов работы, основанное напредвидении и определении участниками адекватных задаче условийпротекания деятельности и построения соответствующих схем (плановработы);
• рефлексию, обеспечивающую преодолениеограничений собственного действия относительно общей схемыдеятельности.
Совместная деятельностьПод совместной деятельностью понимается обмен действиями иоперациями, а также вербальными и невербальными средствами междуучителем и учениками и между самими обучающимися в процессеформирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности являетсяпреобразование, перестройка позиции личности как в отношении кусвоенному содержанию, так и в отношении к собственнымвзаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия иотношений между участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждогоиз участников ставить цели совместной работы, определять способысовместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать своюдеятельность в зависимости от изменившихся условий её совместногоосуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позициидругих участников.

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
http://www.pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/


150

Деятельность учителя на уроке предполагает организациюсовместного действия детей как внутри одной группы, так и междугруппами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнениезадания.
Цели организации работы в группе:• создание учебной мотивации;• пробуждение в учениках познавательного интереса;• развитие стремления к успеху и одобрению;• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку иполучить за это порицание;• развитие способности к самостоятельной оценке своейработы;• формирование умения общаться и взаимодействовать сдругими обучающимися.Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельномуученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд.Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотиввыигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.
Можно выделить три принципа организации совместнойдеятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение икоординация разных позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, прикотором за обучающимися закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокийуровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточнымуровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низкимуровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут бытьсозданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам,стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределятьсяпоразному:

• все роли заранее распределены учителем;
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• роли участников смешаны: для части обучающихся онистрого заданы и неизменны в течение всего процесса решениязадачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходяиз своего желания;
• участники группы сами выбирают себе роли.

Во время работы обучающихся в группах учитель может заниматьследующие позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнятьфункции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим иоценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем заработой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихсяявляется работа парами. Эта форма учебной деятельности может бытьиспользована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьникивыделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых дляних знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессомусвоения.
В целях формирования УУД в образовательной организациисочетается урочная и внеурочная деятельность.

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемыхрезультатов учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся (исследовательское, прикладное, информационное,социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамкахурочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, атакже особенностей формирования ИКТ-компетенцийДля наиболее эффективного выполнения задач программы рекомендуетсяприменение методов личностно ориентированного развивающегообразования И.С. Якиманской направлено на развитие каждого ребенка сучетом его индивидуальных особенностей и личностного профиля.Внимание уделяется интеграции субъектного опыта каждого ученика,сложившегося в его реальной жизнедеятельности, на основе усваиваемых инаучных понятий. Обучение и воспитание строится по моделисбалансированных инициатив взрослого и ребенка как равноправныхпартнеров. Переход учащегося к самообучению и саморазвитиюобеспечивается за счет преобразования педагогической учебной ситуации впроблемную, а затем в образовательную учебную ситуацию. Учащиесяовладевают навыками самостоятельной организации, рефлексии.В педагогической практике применяются системно - деятельностный
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подход, основанный на теоретических положениях концепции Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина. Данныйподход также способствует реализации развивающего образования с учетомобщих закономерностей возрастного развития детей и подростков,основных психологических закономерностей процесса и структуры учебнойдеятельности.Для выполнения образовательного стандарта вучебновоспитательном процессе применяются информационно-коммуникационные технологии обучения, которые направлены как насовершенствование эффективности организации процесса обучения, так ина формирование информационной культуры и компьютерной грамотностишкольников.Образовательный процесс строится на основе применения средствобучения:• традиционные средства обучения (на печатной и непечатной основах,а также оборудование, приборы и инструменты для проведения натурныхэкспериментов и практических действий);
• инновационные средства обучения (функционирующие на базецифровых технологий).Использование в образовательном процессе интерактивных средствобучения позволяет учащимся проявить самостоятельность при изучениинового материала, в работе с текстом, раскрывающим основное содержаниепредмета, оценить уровень своей подготовки по конкретной проблеме наданный момент времени.Использование средств мультимедиапроекции позволяетпроиллюстрировать процесс или явление, провести автоматизированныйконтроль знаний по определенной проблеме или по курсу в целом,применить особые формы подачи информации, доступной данномуученику, группе учащихся, выстроить индивидуальную траекториюобученияОдним из путей формирования УУД в основной школе является включениеобучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,которая может осуществляться в рамках реализации программыучебноисследовательской и проектной деятельности. Программаориентирована на использование в рамках урочной и внеурочнойдеятельности для всех видов образовательных организаций при полученииосновного общего образования.

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительнойстепени связана с ориентацией на получение проектного результата,
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обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретноевыражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается снескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс какработа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрацияобразовательного достижения обучающегося и ориентирована наформирование и развитие метапредметных и личностных результатовобучающихся.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценностьучебноисследовательской работы определяется возможностьюобучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,занимающихся научным исследованием.

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована подвум направлениям:
• урочная учебно-исследовательская деятельностьучащихся: проблемные уроки; семинары; практические илабораторные занятия, др.;
• внеурочная учебно-исследовательская деятельностьучащихся, которая является логическим продолжением урочнойдеятельности: научно-исследовательская и реферативная работа,интеллектуальные марафоны, конференции и др.Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся можетпроводиться в том числе по таким направлениям, как:  исследовательское;
• прикладное;
• информационное;
• социальное;  игровое;  творческое.В рамках каждого из направлений могут быть определены общиепринципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской ипроектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены сучетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, атакже характеристики рабочей предметной программы.В ходе реализации настоящей программы могут применяться такиевиды проектов (по преобладающему виду деятельности), как:информационный, исследовательский, творческий, социальный,прикладной, игровой, инновационный.Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, таки на содержании нескольких. Количество участников в проекте можетварьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект.Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один
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урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В составучастников 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 имеетиндивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу,осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода,возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работыобучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощьюпедагога получает возможность научиться планировать и работать по плану– это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков,которым должен овладеть школьник.Формы организации учебно-исследовательской деятельности наурочных занятиях могут быть следующими:
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческийотчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок –рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;
• учебный эксперимент, который позволяет организоватьосвоение таких элементов исследовательской деятельности, какпланирование и проведение эксперимента, обработка и анализ егорезультатов;
• домашнее задание исследовательского характераможет сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяетпровести учебное исследование, достаточно протяженное вовремени.Формы организации учебно-исследовательской деятельности навнеурочных занятиях могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции – походы, поездки,экскурсии с

четко обозначенными образовательными целями, программой деятельности,продуманными формами контроля. Образовательные экспедициипредусматривают активную образовательную деятельность школьников, втом числе и исследовательского характера;
• факультативные занятия, предполагающиеуглубленное изучение предмета, дают большие возможностидля реализации учебноисследовательской деятельностиобучающихся;
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• ученическое научно-исследовательское общество– формавнеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебнымиисследованиями, коллективное обсуждение промежуточных иитоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий,дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций идр., а также включает встречи с представителями науки иобразования, экскурсии в учреждения науки и образования,сотрудничество с УНИО других школ;
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах,конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях,интеллектуальных марафонах предполагает выполнение имиучебных исследований или их элементов в рамках данныхмероприятий.Среди возможных форм представления результатов проектнойдеятельности можно выделить следующие:
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
• постеры, презентации;
• альбомы, буклеты, брошюры, книги;
• реконструкции событий;
• эссе, рассказы, стихи, рисунки;
• результаты исследовательских экспедиций, обработкиархивов и мемуаров;
• документальные фильмы, мультфильмы;
• выставки, игры, тематические вечера, концерты;
• сценарии мероприятий;
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (илидругие цифровые носители) и др.Результаты также могут быть представлены в ходе проведенияконференций, семинаров и круглых столов.Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в томчисле представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогамисследований.Педагогическая общественность должна осознать проектную иисследовательскую деятельность обучающихся как неотъемлемую частьобразования, отдельную систему в образовании, одним из направлениймодернизации современного образования, развития концепции профильнойшколы.Исследовательская деятельность обучающихся — деятельностьучащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской
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задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума,служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) ипредполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования внаучной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций:постановку проблемы, изучение теории, посвященной даннойпроблематике, подбор методик исследования и практическое овладениеими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научныйкомментарий, собственные выводы.Проектная деятельность обучающихся — совместнаяучебнопознавательная, творческая или игровая деятельность учащихся,имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,направленная на достижение общего результата деятельности.Непременным условием проектной деятельности является наличие заранеевыработанных представлений о конечном продукте деятельности, этаповпроектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта,доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана,программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализациипроекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.
Проектно-исследовательская деятельность — деятельность попроектированию собственного исследования, предполагающая выделениецелей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование ходаисследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемостиисследования, определение необходимых ресурсов. Являетсяорганизационной рамкой исследования.
Главным смыслом исследования в сфере образования есть то,что оно является учебным. Это означает что его главной целью являетсяразвитие личности, а не получение объективно нового результата, как в«большой» науке. В современных условиях, когда актуален вопрос оснижении учебной нагрузки детей, значение термина «исследовательскаядеятельность учащихся» приобретает несколько иное значение. В немуменьшается доля профориентационного компонента, факторов научнойновизны исследований, и возрастает содержание, связанное с пониманиемисследовательской деятельности как инструмента повышения качестваобразования.
Отличие исследовательской деятельности от проектной иконструктивной. Главным результатом исследовательской деятельностиявляется интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину
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в результате процедуры исследования и представленный в стандартномвиде. Не менее важные ограничения накладывают на тематику,характер и объем исследований требования возрастной психологии. Дляюношеского возраста характерны еще невысокий общий образовательныйуровень, несформированность мировоззрения, неразвитость способности ксамостоятельному анализу, слабая концентрация внимания. Чрезмерныйобъем работы и ее специализация, которые приводят к уходу в узкуюпредметную область, могут нанести вред общему образованию и развитию,которые являются, безусловно, главной задачей в этом возрасте. Поэтомудалеко не каждая исследовательская задача, привнесенная из науки,пригодна для реализации в образовательных учреждениях. Такие задачидолжны удовлетворять определенным требованиям, связанными с общимипринципами проектирования исследовательских задач учащихся вразличных областях знаний.
Классификация задач по сложности. Среди требований,предъявляемых к задачам, такие, как ограниченность объемаэкспериментального материала, математического аппарата обработкиданных, ограниченность межпредметного анализа. По степени сложностианализа экспериментальных данных мы разделяем задачи на задачипрактикума, собственно исследовательские и научные.
Задачи практикума служат для иллюстрации какого-либо явления. Вэтом случае изменяется какой-либо параметр (например, температура) иисследуется связанное с этим изменение, например, объема. Результатстабилен и не требует анализа.
Исследовательские задачи представляют собой класс задач, которыеприменимы в образовательных учреждениях. В них исследуемая величиназависит от нескольких несложных факторов (например, загрязненностьместности в зависимости от расстояния до трубы завода и метеоусловий).Влияние факторов на исследуемую величину представляет собойпрекрасный объект для анализа, посильного учащимся.
В научных задачах присутствуют много факторов, влияние которыхна исследуемые величины достаточно сложно. Анализ таких задач требуетширокого кругозора и научной интуиции и неприменимы в образовательномпроцессе.
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Классификация творческих работ учащихся в области естественныхи гуманитарных наук:Проблемно-реферативные — творческие работы, написанные наоснове нескольких литературных источников, предполагающиесопоставление данных разных источников и на основе этого собственнуютрактовку поставленной проблемы.
Экспериментальные — творческие работы, написанные на основевыполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего известныйрезультат. Носят скорее иллюстративный характер, предполагаютсамостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости отизменения исходных условий.
Натуралистические и описательные — творческие работы,направленные на наблюдение и качественное описание какого-либоявления. Могут иметь элемент научной новизны. Отличительнойособенностью является отсутствие корректной методики исследования.Одной из разновидностей натуралистических работ являются

работы общественно-экологической направленности.Учебный проект или исследование с точки зрения учителя — этоинтегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания,которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения инавыки проектирования и исследования у обучающихся, а именно учить:проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделениюподпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задач,вытекающих из этой проблемы); целеполаганию и планированиюсодержательной деятельностиученика; самоанализу и рефлексии (результативности и успешностирешения
проблемы проекта); представление результатов своей деятельности и ходаработы; презентации в различных формах, с использованием специальноподготовленный продукт проектирования (макета, плаката, компьютернойпрезентации, чертежей, моделей, театрализации, видео,аудио исценических представлений и др.); поиску и отбору актуальнойинформации и усвоению необходимогознания; практическому применению школьных знаний в различных, в том
числе и нетиповых, ситуациях; выбору, освоению и использованиюподходящей технологии
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изготовления продукта проектирования; проведению исследования(анализу, синтезу, выдвижению гипотезы,
детализации и обобщению).Овладение самостоятельной проектной и исследовательскойдеятельностью обучающимися в образовательном учреждении должно бытьвыстроено в виде целенаправленной систематической работы на всехступенях образования.

В соответствии с возрастной спецификой на первый план уподростка выходят цели освоения коммуникативных навыков. Здесьпроектная или исследовательская деятельность целесообразноорганизовывать в групповых формах. При этом не следует лишатьвозможности ученика выбора индивидуальной формы работы.Темы детских работ выбираются из любой содержательной области(предметной, межпредметной, внепредметной), проблемы — близкиепониманию и волнующие подростков в личном плане, социальных,коллективных и личных взаимоотношений. Получаемый результат долженбыть социально и практически значимым.
Презентация результатов проектирования или исследованияцелесообразно проводить на заседаниях научного общества учащихся илишкольной конференции, — идёт подготовка к различным мероприятиямокружного и городского уровней (ярмарки идей, конференции). При этомпедагоги должны иметь в виду реальные сроки проведения такихмероприятий и соответствующим образом планировать завершение работобучающихся, — дать тем самым шанс обучающемуся публично заявить осебе и своей работе, получить подкрепление в развитии личностных качестви проектной и исследовательской компетентности.
При оценке успешности обучающегося в проекте или исследованиинеобходимо понимать, что самой значимой оценкой для него являетсяобщественное признание состоятельности (успешности, результативности).Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов.Оценивание степени сформированности умений и навыков проектной иисследовательской деятельности важно для учителя, работающего надформированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можнооценивать:1. степень самостоятельности в выполнении различных этаповработы над проектом;
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2. степень включённости в групповую работу и чёткостьвыполнения отведённой роли;3. практическое использование предметных и общешкольныхЗУН; 4. количество новой информации использованной для выполненияпроекта;5. степень осмысления использованной информации;6. уровень сложности и степень владения использованнымиметодиками;7. оригинальность идеи, способа решения проблемы;8. осмысление проблемы проекта и формулирование цели проектаили исследования;9. уровень организации и проведения презентации: устногосообщения, письменного отчёта, обеспечения объёктами наглядности;10. владение рефлексией;11. творческий подход в подготовке объектовнаглядности
презентации; 12. социальное и прикладное значение полученныхрезультатов.

Методики и инструментарий мониторинга успешностиформирования УУДСистема оценки деятельности образовательного учреждения поформированию и развитию УУД у обучающихся представляет собой одиниз инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоенияосновной образовательной программы основного общего образования.Система оценки деятельности образовательного учреждения поформированию и развитию УУД у обучающихся фиксирует:
• цели оценочной деятельности:
• критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представленияеё результатов;
• условия и границы применения системы оценки.Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения поформированию и развитию УУД у обучающихся является получениеобъективной информации о состоянии качества образования, степенисоответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов,условий их достижения требованиям Стандарта.

Основными задачами являются:
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• формирование единого понимания критериев оценки деятельностиобразовательного учреждения по формированию и развитию УУД уобучающихся;
• определение степени соответствия качества образовательнойдеятельности школы государственным и социальным стандартам;
• определение степени соответствия условий осуществленияобразовательного процесса государственным требованиям;
• информационное, аналитическое и экспертное обеспечениемониторинга деятельности школы по формированию и развитиюУУД;
• разработка единой информационно – технологической базы системыкачества образования;
• формирование ресурсной базы и обеспечение функционированияшкольной образовательной статистики и мониторинга деятельностишколы по формированию и развитию УУД;
• изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД уобучающихся с прогностической целью определения возможногорейтинга школы по результатам государственной аккредитации;
• выявление факторов, влияющих на повышение качествадеятельности школы по формированию и развитию УУД уобучающихся;
• определение рейтинга педагогов и размера стимулирующейнадбавки к заработной плате за высокое качество формирования иразвития УУД у обучающихся;
• определение направлений повышения квалификациипедагогических работников, повышение квалификациипедагогических работников по вопросам, касающимсяформирования и развития УУД у обучающихся;
• стимулирование инновационных процессов с целью поддержания ипостоянного повышения качества и конкурентоспособности.

В основу системы оценки качества деятельности образовательногоучреждения по формированию и развитию УУД у обучающихсяобразования положены принципы:
- реалистичности требований, норм и показателей качествадеятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся;- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности поформированию и развитию УУД у обучающихся;
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- инструментальности и технологичности используемых показателей,минимизации их количества с учетом потребностей всех участниковобразовательного процесса;- мотивационности– соизмерение размеров оплаты трудапедагогических работников с их результатами деятельности поформированию и развитию УУД, дифференциация размеров заработнойплаты в зависимости от конкретных результатов;-доступности информации о состоянии и качестве деятельности поформированию и развитию УУД у обучающихся для различных групппотребителей;- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.- комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур,установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости. Общееруководство и организация оценки деятельности образовательногоучреждения по формированию и развитию УУД у обучающихсяосуществляется администрацией школы, которая формируетконцептуальные подходы к оценки деятельности образовательногоучреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся,утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедурконтроля и оценки деятельности образовательного учреждения поформированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обеспечениепорядка и процедуры оценивания; координирует работу различныхструктур, деятельность которых связана с вопросами оценки деятельностиобразовательного учреждения по формированию и развитию УУД уобучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, утверждаетрейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательногоучреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяетсостояние и тенденции развития школы; принимает управленческиерешения по совершенствованию деятельности образовательногоучреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся.
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию иразвитию УУД у обучающихся осуществляется посредством:

 системы внутришкольного контроля:- стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметныхрезультатов учащимися на основе комплексных работ на межпредметнойоснове в рамках;-социологические и психологические исследования;
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- анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходерегулярного и систематического посещения уроков; - экспертиза учебно-методических комплектов; - анкетирование учителей, учащихся иродителей.
 общественной экспертизы качества образования, которая организуетсясилами общественных организаций и объединений, независимыхгражданских институтов, родителей учащихся школы.Периодичность проведения оценки деятельности образовательногоучреждения по формированию и развитию УУД уобучающихся определяется в зависимости от графика реализуемыхпроцедур контроля и оценки качества образования в школе. Оценка оценкидеятельности образовательного учреждения по формированию и развитиюУУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школесистемы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты(качество результатов, качество условий и качество процесса).

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебнойдеятельности по развитию информационно-коммуникационныхтехнологийВ содержании программы развития УУД отдельно указанакомпетенция обучающегося в области использованияинформационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Программа развитияУУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числевладение поиском и передачей информации, презентационными навыками,основами информационной безопасности.В настоящее время значительно присутствие компьютерных иинтернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в томчисле вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связиобучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей,полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важнымнаправлением деятельности образовательной организации в сфереформирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитиеобучающегося. Данный подход имеет значение при определениипланируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.Необходимо указать возможные виды и формы организации учебнойдеятельности, позволяющие эффктивно реализовывать данное направление.Также в соответствии со структурой программы развития УУД,обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание
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основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, атакже планируемые результаты формирования и развития компетентностиобучающихся в области использования ИКТ.Основные формы организации учебной деятельностипо формированию ИКТ-компетенции обучающихся могут включить:
• уроки по информатике и другим предметам;• факультативы;• кружки;• интегративные межпредметные проекты;• внеурочные и внешкольные активности.Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формированиеИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочнойдеятельности задания, предполагающие использование электронныхобразовательных ресурсов;
• создание и редактирование текстов;• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм,графиков, блоксхем, других графических 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 коммуникациямежду учениками и (или) учителем.Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся можетбыть обеспечено усилиями команды учителей-предметников.

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции иинструментов их использованияОбращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ(блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных ибеспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ;получение информации о характеристиках компьютера; осуществлениеинформационного подключения к локальной сети и глобальной сети
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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 винформационной среде различных информационных объектов; оцениваниечисловых параметров информационных процессов (объем памяти,необходимой для хранения информации; скорость передачи информации,пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации набумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований корганизации компьютерного рабочего места, техника безопасности,гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор техническихсредств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии споставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходепроцесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса,фиксации хода и результатов проектной деятельности; созданиепрезентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемкии монтажа отснятого материала с использованием возможностейспециальных компьютерных инструментов; осуществление обработкицифровых фотографий с использованием возможностей специальныхкомпьютерных инструментов; осуществление обработки цифровыхзвукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности приорганизации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементовобъектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенныхэлементов.Поиск и организация хранения информации. Использованиеприемов поиска информации на персональном компьютере, винформационной среде организации и в образовательном пространстве;использование различных приемов поиска информации в сети Интернет(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);осуществление поиска информации в сети Интернет с использованиемпростых запросов (по одному признаку); построение запросов для поискаинформации с использованием логических операций и анализ результатовпоиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сетиИнтернет информационных объектов и ссылок на них; использованиеразличных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поисканеобходимых книг; поиск информации в различных базах данных, созданиеи заполнение баз данных, в частности, использование различных
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определителей; формирование собственного информационногопространства: создание системы папок и размещение в них нужныхинформационных источников, размещение информации в сети Интернет.Создание письменных сообщений. Создание текстовых документовна русском, родном и иностранном языках посредствомквалифицированного клавиатурного письма с использованием базовыхсредств текстовых редакторов; осуществление редактирования иструктурирования текста в соответствии с его смыслом средствамитекстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментовтекста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблици списков; осуществление орфографического контроля в текстовомдокументе с помощью средств текстового процессора); оформление текста всоответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию,размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницыдокумента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов иномеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков,изображений; участие в коллективном создании текстового документа;создание гипертекстовых документов; сканирование текста иосуществление распознавания сканированного текста; использованиессылок и цитирование источников при создании на их основе собственныхинформационных объектов.Создание графических объектов. Создание и редактированиеизображений с помощью инструментов графического редактора; созданиеграфических объектов с повторяющимися и(или) преобразованнымифрагментами; создание графических объектов проведением рукойпроизвольных линий с использованием специализированных компьютерныхинструментов и устройств; создание различных геометрических объектов ичертежей с использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических,концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) всоответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов;создание объектов трехмерной графики.Создание музыкальных и звуковых объектов. Использованиезвуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных икинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи имикрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания(глубиной кодирования и частотой дискретизации).
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Восприятие, использование и создание гипертекстовых имультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц,графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодированиеинформации из одной знаковой системы в другую; использование привосприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описаниясообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование привосприятии сообщений различных инструментов поиска, справочныхисточников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений,выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особымивидами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,классификационные, организационные, родства и др.), картами испутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобальногопозиционирования; избирательное отношение к информации в окружающеминформационном пространстве, отказ от потребления ненужнойинформации; проектирование дизайна сообщения в соответствии сзадачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации сгиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графическиеизображения; организация сообщения в виде линейного или включающегоссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер;оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различныхустройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура,сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использованиепрограммархиваторов.Анализ информации, математическая обработка данных висследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений,ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, втом числе статистически и с помощью визуализации; проведениеэкспериментов и исследований в виртуальных лабораториях поестественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своейдеятельности и затрачиваемых ресурсов.Моделирование, проектирование и управление. Построение спомощью компьютерных инструментов разнообразных информационныхструктур для описания объектов; построение математических моделейизучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлениюучебным исполнителем; конструирование и моделирование сиспользованием материальных конструкторов с компьютернымуправлением и обратной связью; моделирование с использованиемвиртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств
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программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов ипроцессов, использование системы автоматизированного проектирования.Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществлениеобразовательного взаимодействия в информационном пространствеобразовательной организации (получение и выполнение заданий, получениекомментариев, совершенствование своей работы, формированиепортфолио); использование возможностей электронной почты дляинформационного обмена; ведение личного дневника (блога) сиспользованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением;участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления передаудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощьюсредств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права;уважительное отношение к частной информации и информационнымправам других людей.Информационная безопасность. Осуществление защитыинформации от компьютерных вирусов с помощью антивирусныхпрограмм; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использованияресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания иобразования или нежелательно.
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развитиякомпетентности обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных технологийПредставленные планируемые результаты развития компетентностиобучающихся в области использования ИКТ учитывают существующиезнания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательнойорганизации. Вместе с тем планируемые результаты могут бытьадаптированы и под обучающихся, кому требуется более полноесопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качествеосновных планируемых результатов возможен следующий список того, чтообучающийся сможет:
• осуществлять информационное подключение к локальной сетии глобальной сети Интернет;
• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать числовые параметры информационных процессов(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачиинформации, пропускную способность выбранного канала и пр.);
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• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройствасетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства ит. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
• входить в информационную среду образовательнойорганизации, в том числе через сеть Интернет, размещать винформационной среде различные информационные объекты;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены,эргономикии ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.В рамках направления «Фиксация и обработка изображений извуков» в качестве основных планируемых результатов возможен, но неограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованиемвозможностей специальных компьютерных инструментов;
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятогоматериала с использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов.В рамках направления «Поиск и организация храненияинформации» в качестве основных планируемых результатов возможен, ноне ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
• использовать различные приемы поиска информации в сетиИнтернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
• строить запросы для поиска информации с использованиемлогических операций и анализировать результаты поиска;
• использовать различные библиотечные, в том числеэлектронные, каталоги для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать изаполнять базы данных, в частности, использовать различные определители;
• сохранять для индивидуального использования найденные всети Интернет информационные объекты и ссылки на них.В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничиваетсяследующим, список того, что обучающийся сможет:
• осуществлять редактирование и структурированиетекста в соответствии с его смыслом средствами текстовогоредактора;
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• форматировать текстовые документы (установкапараметров страницы документа; форматирование символов иабзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

 участвовать в коллективном создании текстового документа;  создаватьгипертекстовые документы.В рамках направления «Создание графических объектов» в качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничиваетсяследующим, список того, что обучающийся сможет:
• создавать и редактировать изображения с помощьюинструментов графического редактора;
• создавать различные геометрические объекты и чертежи сиспользованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов(алгоритмические, концептуальные, классификационные,организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» вкачестве основных планируемых результатов возможен, но неограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания(глубиной кодирования и частотой дискретизации);
• использовать музыкальные редакторы, клавишные икинетические синтезаторы для решения творческих задач.В рамках направления «Восприятие, использование и созданиегипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качествеосновных планируемых результатов возможен, но не ограничиваетсяследующим, список того, что обучающийся сможет:
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию сгиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графическиеизображения;
• работать с особыми видами сообщений:диаграммами(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные,родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковымифотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованиемразличных устройств ввода информации в заданный интервал времени

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
 использовать программы-архиваторы.
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В рамках направления «Анализ информации, математическая обработкаданных в исследовании» в качестве основных планируемых результатоввозможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийсясможет:
• проводить простые эксперименты и исследования ввиртуальных лабораториях;
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные дляих обработки, в том числе статистической и визуализации;
• проводить эксперименты и исследования ввиртуальных лабораториях по естественным наукам, математике иинформатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» вкачестве основных планируемых результатов возможен, но неограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
• строить с помощью компьютерных инструментовразнообразные информационные структуры для описания объектов;
• конструировать и моделировать с использованиемматериальных конструкторов с компьютерным управлениеми обратной связью

(робототехника);
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; моделировать с использованием средств программирования.В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» вкачестве основных планируемых результатов возможен, но неограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:
• осуществлять образовательное взаимодействие винформационном пространстве образовательной организации (получение ивыполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своейработы, формирование портфолио);
• использовать возможности электронной почты,интернетмессенджеров и социальных сетей для обучения;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностейсети Интернет;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; суважением относиться к частной информации и информационным правамдругих людей;
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак,информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусныхпрограмм;
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• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы,содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образованияили нежелательно.

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальнымиорганизациями, формы привлечения консультантов, экспертов инаучных руководителейФормы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителеймогут строиться на основе договорных отношений, отношенийвзаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, ноне ограничиваться следующим:
• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве(привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов вкачестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен напредоставление возможности прохождения практики студентам иливозможности проведения исследований на базе организации);
• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услугэкспертов, консультантов, научных руководителей;
• консультационная, экспертная, научная поддержка можетосуществляться в рамках организации повышения квалификации на базестажировочных площадок (школ), применяющих современныеобразовательные технологии, имеющих высокие образовательныерезультаты обучающихся, реализующих эффективные моделифинансовоэкономического управления.Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациямиможет включать проведение: единовременного или регулярного научногосеминара; научно-практической конференции; консультаций; круглыхстолов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальныхучебных действий у обучающихся, в том числеорганизационнометодического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихсяУсловия реализации основной образовательной программы, в том числепрограммы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми
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компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательскойдеятельности и ИКТ-компетенций.Требования к условиям включают:
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки дляреализации программы УУД, что может включать следующее:

• педагоги владеют представлениями овозрастных
особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы;

• педагоги прошли курсыповышения квалификации,
посвященные ФГОС;

• педагоги участвовали вразработке собственнойпрограммы по формированию УУД или участвовали во внутришкольномсеминаре, посвященном особенностям применения выбранной программыпо УУД;
• педагоги могут строить образовательныйпроцесс в рамках учебного предмета в соответствии сособенностями формирования конкретных УУД;
• педагоги осуществляют формирование УУД врамкахпроектной, исследовательской деятельностей;
• характер взаимодействия педагога иобучающегося непротиворечит представлениям об условиях формирования УУД;
• педагоги владеют навыками формирующегооценивания;
• наличие позиции тьютора или педагогивладеют навыкамитьюторского сопровождения обучающихся;
• педагоги умеют применятьдиагностическийинструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамкахпредметной, так и внепредметной деятельности.

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоенияи применения обучающимися универсальных учебных действий В
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процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУДмогут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
• универсальное учебное действие несформировано (школьник может выполнить лишь отдельныеоперации, может только копировать действия учителя, непланирует и не контролирует своих действий, подменяетучебную задачу задачей буквального заучивания ивоспроизведения);
• учебное действие может бытьвыполнено всотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения дляустановления связи отдельных операций и условий задачи, ученик можетвыполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
• неадекватный перенос учебных действий нановые видызадач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внестикоррективы в действия);
• адекватный перенос учебных действий(самостоятельноеобнаружение учеником несоответствия между условиями задачами иимеющимися способами ее решения и правильное изменение способа всотрудничестве с учителем);
• самостоятельное построение учебныхцелей (самостоятельное построение новых у ч е б ныхдействий на основе развернутого, тщательного анализаусловий задачи и ранее усвоенных способов действия);
• обобщение учебных действий на основевыявления общихпринципов.Система оценки УУД может быть:
• уровневой (определяются уровни владенияУУД);
• позиционной – не только учителя производятоценивание, оценка формируется на основе рефлексивныхотчетов разных участников образовательного процесса:родителей, представителей общественности, принимающейучастие в отдельном проекте или виде социальной практики,сверстников, самого обучающегося – в результате появляется
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некоторая карта самооценивания и позиционного внешнегооценивания.При оценивании развития применяются технологии формирующего(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное,экспертное оценивание, текст самооценки.Представленные формы и методы мониторинга могут бытьскорректированы и дополнены образовательной организацией всоответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущейситуации.Мониторинг метапредметных результатов обучения включает в себя такиепроцедуры, как изучение готовности учащихся к обучению в основнойшколе (стартовая диагностика на базе комплексной работы для оценкипознавательных универсальных учебных действий (УУД) как важнейшейчасти метапредметных результатов обучения), мониторингсформированности метапредметных результатов обучения дляотслеживания динамики их индивидуального развития (познавательныеУУД), диагностика регулятивных и коммуникативных УУД в проектнойдеятельности; диагностика читательской грамотности, межпредметныедиагностики (сформированность межпредметных понятий как частиметапредметных результатов) на базе различных образовательных областей,диагностика ИКТ-компетентности.Для оценки достижения планируемых результатов используютсяразнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга:стартовые диагностические работы на начало учебного года;стандартизированные письменные и устные работы; интегрированныеконтрольные работы; тематические проверочные (контрольные) работы;проекты; практические работы; творческие работы; диагностическиезадания; наблюдение и анализ, самоанализ и самооценкаВ соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальныхучебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.Регулятивные УУД10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить иформулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планироватьбудущиеобразовательные результаты;
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• идентифицировать собственные проблемы и определятьглавную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,предвосхищать конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы исуществующих возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достиженияпоставленной цели деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками наценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, втом числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективныеспособы 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 и предлагатьдействия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искатьсредства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполненияпроекта, проведения исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной ипознавательной задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людямв виде технологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать своюиндивидуальную образовательную траекторию.

12. Умение соотносить свои действия с планируемымирезультатами, осуществлять контроль своей деятельности в процесседостижения результата, определять способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
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• определять совместно с педагогом и сверстниками критериипланируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своейдеятельности, 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 отсутствии планируемогорезультата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущуюдеятельность на основе анализа изменений ситуации для получениязапланированных характеристик продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристикамипродукта и характеристиками процесса деятельности и по завершениидеятельности предлагать изменение характеристик процесса для полученияулучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости,исправлять ошибки самостоятельно.13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполненияучебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующегоинструментария для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки исамооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат испособы 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 внешних ресурсов;
• фиксировать и анализировать динамикусобственных образовательных результатов.
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14. Владение основами самоконтроля, самооценки,принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной ипознавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную уч е бнуюи познавательную деятельность и деятельность других обучающихся впроцессе 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 к получениюимеющегося продукта учебной деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устраненияэмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабленияпроявлений утомления), эффекта активизации (повышенияпсихофизиологической реактивности).

Познавательные УУД15. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи,строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,дедуктивное, по аналогии) 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 и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;• определять обстоятельства, которые предшествоваливозникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
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определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлятьпричины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частнымявлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,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, выявляемые входе познавательной и исследовательской деятельности (приводитьобъяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируяили обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числевозможные /наиболее вероятные причины, возможные последствиязаданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственныйанализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точекзрения, подтверждать вывод собственной аргументацией илисамостоятельно полученными данными.16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки исимволы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;• определять логические связи между предметами и/илиявлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 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;
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• преобразовывать модели с целью выявления общих законов,определяющих данную предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информациюиз графического или формализованного (символьного) представления втекстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять иливосстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знанияоб объекте, к которому применяется алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализацииучебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основепредложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданныхкритериев оценки продукта/результата.17. 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.18. Формирование и развитие экологического мышления, умениеприменять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике ипрофессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
• 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 действия одногофактора на действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать впрактических делах по защите окружающей среды;
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• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,модели, проектные работы.10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использованиясловарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;• осуществлять взаимодействие с электронными поисковымисистемами, словарями;
• формировать множественную выборку изпоисковыхисточников для объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своейдеятельностью. Коммуникативные УУД
14. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и вгруппе: находить общее решение и разрешать конфликты на основесогласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументироватьи отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позициюдругого, 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 процессеучебной ипознавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точкузрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразироватьсвою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, сдостоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково)и корректироватьего;
 предлагать альтернативное решение в конфликтнойситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
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 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения всоответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг сдругом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы вкоммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со сторонысобеседника задачи, формы или содержания диалога.15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствиис задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей ипотребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владениеустной и письменной речью, монологической контекстной речью.Обучающийся сможет:

• определять задачу коммуникации и в соответствии с нейотбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства впроцессекоммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый плансобственной деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе идискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашиватьмнение 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 наглядные материалы,подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникациинепосредственно после завершения коммуникативногоконтакта и обосновывать его.16. Формирование и развитие компетентности вобласти использования информационно-коммуникационных технологий(далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
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• целенаправленно искать и использовать информационныересурсы, необходимые для решения учебных и практических задач спомощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационнуюмодель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальныхязыков в соответствии с условиями коммуникации;• выделять информационный аспект задачи, оперироватьданными, использовать модель решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выборадекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств исервисов) для решения информационных и коммуникационных учебныхзадач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм; • создавать информационные ресурсы разного типа и для разныхаудиторий, соблюдать информационную гигиену и п р а в и л аинформационной безопасности.Основные подходы к созданию рабочих программ
Рабочие программы по предметам разрабатываются на срокдействия основной образовательной программы. Нормативный срокосвоения основной образовательной основного общего образования – 5лет. Тематическое планирование с определением основных видовдеятельности по предметам обновляется ежегодно как основная часть тойили иной рабочей программы.Целью разработки рабочей программы является сохранение единогообразовательного пространства учреждения и предоставление широкихвозможностей для реализации различных технологий, подходов кпостроению учебного курса, предмета, дисциплины (модуля).Образовательная организация распределяет полномочия поразработке рабочих программ между педагогическими работниками.Экспертиза рабочих программ проводится образовательной организацией.При разработке рабочей программы учитель ориентируется на ФГОС,примерные программы и рабочие программы авторов учебно –методических комплектов (комплексов). Образовательной организацииавторские программы учебных предметов, разработанные на основепримерных программ, рассматриваются как рабочие программы. Вопрос овозможности их использования в структуре основной образовательной
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программы находится в компетенции образовательной организации иутверждаются по приказу.Структура и требования к разработке рабочей программы учебныхкурсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательногоучреждения:1. титульный лист;2. пояснительная записка;3. общая характеристика учебного предмета, курса;4. описание места учебного предмета, курса в учебном плане;5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоенияконкретного учебного предмета, курса; 6. содержание учебногопредмета, курса;7. тематическое планирование с определением основных видов учебнойдеятельности;
8. описание учебно – методического и материально – техническогообеспечения образовательного процесса;9. планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.Порядок экспертизы и утверждения рабочих программ итематического планирования с определением основных видов учебнойдеятельности:1. Согласование рабочей программы проводится на заседании МОучителей – предметников;2. Согласование рабочей программы проводится с заместителемдиректора;3. Рабочая программа рассматривается на педагогическом советеобразовательного учреждения в части утверждения образовательнойпрограммы;4. Рабочая программа утверждается приказомруководителя образовательной организации в срок до 30 августатекущего года.

Развитие универсальных учебных действий в образовательномпроцессе осуществляется в контексте усвоения разных предметныхдисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания испособов организации учебной деятельности учащихся раскрываетопределенные возможности для развития универсальных учебных действий.Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтомуучителя-предметники каждой параллели работают согласованно, в команде,для достижения наилучших результатов.
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Требования к развитию универсальных учебных действий находятотражение в планируемых результатах освоения программ учебныхпредметов «Русский язык», «Литература», «Математика», «Информатика»,«Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География»,«Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка»,«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» вотношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного икоммуникативного развития учащихся.
Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффектаобучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вноситсвой вклад в развитие универсальных учебных умений. Для каждогоучебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иныхУУД, что отражено в следующей таблице:

Учебный предмет Развитие
ЛичностныхУУД РегулятивныхУУД Познавательных УУД

Коммуникативных УУД
Русский язык Самопознаниеи самоопределение ЦелеполаганиеПланированиеПрогнозирование КонтрольКоррекция

Общеучебныеуниверсальныеучебные действия
Коммуникация каквзаимодействие,каккооперация, какусловиеинтериориза-

Оценка ции
Литература Нравственноэтическое оценива- Ние ЦелеполаганиеПланированиеПрогнозирование КонтрольКоррекцияОценка

Общеучебные универсальныеучебные действия
Коммуникация каквзаимодействие,каккооперация, какусловиеинтериориза-ции

Иностранныйязык Самопознание исамоопределение ЦелеполаганиеПланированиеПрогнозирование КонтрольКоррекцияОценка

Общеучебные универсальныеучебные действия
Коммуникация каквзаимодействие,каккооперация, какусловиеинтериориза-ции
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История Самопознание исамоопределение ЦелеполаганиеПланированиеПрогнозирование КонтрольКоррекцияОценка

Общеучебные универсальныеучебные действия
Коммуникация каквзаимодействие,каккооперация, какусловиеинтериориза-ции

Обществознание Самопознание исамоопределение ЦелеполаганиеПланированиеПрогнозирование КонтрольКоррекцияОценка

Общеучебные универсальныеучебные действия
Коммуникация каквзаимодействие,каккооперация, какусловиеинтериориза-ции

География Самопознание исамоопределение ЦелеполаганиеПланированиеПрогнозирова-ниеКонтрольКоррекцияОценка

Общеучебные универсальныеучебные действия
Коммуникация каквзаимодействие,каккооперация, какусловиеинтериориза-ции

Математика Смыслообразова-ние и
смыслопорождение

ЦелеполаганиеПланированиеПрогнозирова-ниеКонтрольКоррекцияОценка

Логическиеуниверсальныеучебные действия
Коммуникация как кооперация

Информатика Смыслообразова-ние и
смыслопорождение

Целеполагание ПланированиеПрогнозирование КонтрольКоррекцияОценка

Логическиеуниверсальныеучебные действия
Коммуникация как кооперация

Физика Смыслообразова-ние исмыслопорождение
Целеполагание ПланированиеПрогнозирование КонтрольКоррекцияОценка

Постановка ирешениепроблемы
Коммуникация как кооперация

Биология Смыслообразова-ние и
смыслопорождение

Целеполагание ПланированиеПрогнозирование КонтрольКоррекцияОценка

Постановка ирешениепроблемы
Коммуникация как кооперация
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Химия Смыслообразова-ние и
смыслопорождение

Целеполагание ПланированиеПрогнозирование КонтрольКоррекцияОценка

Постановка ирешениепроблемы
Коммуникация как кооперация

Изобразительное искусство Нравственноэтическое оценивание Целеполагание ПланированиеПрогнозирование КонтрольКоррекцияОценка

Общеучебные универсальныеучебные действия
Коммуникация как

взаимодействие

Музыка Нравственноэтическое оценивание Целеполагание ПланированиеПрогнозирование КонтрольКоррекцияОценка

Общеучебные универсальныеучебные действия
Коммуникация как

взаимодействие

Технология Смыслообразова-ние исмыслопорождение
Целеполагание ПланированиеПрогнозирование КонтрольКоррекцияОценка

Постановка ирешениепроблемы
Коммуника-ция каккооперация

Физическаякультура Самопознание исамоопределение Волеваясаморегуляция Постановка ирешениепроблемы
Коммуникация как кооперация

Основыбезопасностижизнедеятельности
Самопознание исамоопределение Волеваясаморегуляция Общеучебные универсальныеучебные действия

Коммуникация каквзаимодействие,каккооперация, какусловиеинтериориза-цииПомимо учебных предметов существует внеурочная деятельность(кружки, психологические тренинги, факультативы, классные часы),которая также способствует развитию всех блоков УУД.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов и внеурочной деятельности определяется следующимиутверждениями:
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можновыделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
• коммуникативные – обеспечивающие социальнуюкомпетентность,
• познавательные – общеучебные, логические,связанные с решением проблемы,
• личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
• регулятивные – обеспечивающие организациюсобственной деятельности.
1. Развитие УУД является целенаправленным,системным процессом, который реализуется через все предметныеобласти и внеурочную деятельность.2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборесодержания, планировании и организации образовательного процесса сучетом возрастных и психологических особенностей обучающихся.3. Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блокауказывается в тематическом планировании, технологических картах.4. Способы учета уровня сформированности УУД фиксируютсяв требованиях к личностным и метапредметным результатам по каждомупредмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляетсяс помощью Универсального интегрированного Портфолио, которыйявляется процессуальным способом оценки достижений учащихся вразвитии универсальных учебных действий.6. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса иявляются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Разработка заданий по формированию УУД. Реализациядифференцированного подхода.

Типовые задания, направленные на формирование регулятивныхуниверсальных учебных действий:
Показатели (характеристики)планируемых результатов Типовые задачи (задания)
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Целеполагание: умеетформулировать иудерживать учебную задачу.
Регулятивные целеполагания
предполагают установление связи междусодержанием учебного материала и целью егопредоставления, выполнением заданий (ответ навопрос «Для чего необходимо знать (уметь)?»)

Планирование: умеет выполнятьинструкции, точно следоватьобразцу и простейшим алгоритмам;самостоятельно устанавливатьпоследовательность действий длярешения учебной задачи.

Регулятивные планирования.
Эта группа типовых задач предполагаетустановление взаимосвязи между элементами(объектами) и определение последовательностипри осуществлении практической задачи.Например, определить «Что сначала делалгерой, что потом?», «Как это делать?», «Что икак нужно было сделать герою, чтобы получилсяправильный результат?»

Осуществление учебныхдействий: выполняет учебныедействия в различных формах; спомощью речи регулирует своидействия

Регулятивные осуществления учебныхдействий.
предусматривают установление обучающимисясвязи между заданным условием и применениемопределённой формы для выполнения задания.Эта группа задач предполагают выполнениезаданий «Напиши по памяти…», «Прочитайвслух…», «Прочитай про себя…»

Прогнозирование:
может предвосхитить результатсвоей деятельности; можетопределить возможный вариантответа, уровень усвоения знаний.

Регулятивные прогнозирования
направлены на предвосхищение результата сучётом имеющихся знаний, а также навыявление и прогнозирование причинтрудностей. К этой группе принадлежат задачи снедостающими и лишними данными, а такжеответы на вопросы
«Как думаешь, какой результат можетполучиться?», «Как думаешь, достаточнознать… для выполнения задания?», «Какиетрудности могут возникнуть и почему?»
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Контроль и самоконтроль:
умеет осуществлять пошаговыйконтроль выполнения действия,контроль за результатом работыпо установленным правилам,установленному образцу.

Регулятивные контроля и самоконтроля.
Эта группа типовых задач направлена наприменение различных способов осуществленияконтроля за деятельностью своей и товарищей.Задания типа «Герой сказал… Проверь: прав лион?», «Кто из героев правильно…?», «Такой липолучен результат, как в образце?», «Правильноли это делается?»; «Сможешь доказать?..»,«Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу другу друга», «Проверь по словарю…», «Проверьвывод по…»

Коррекция:
вносит необходимые дополнения иизменения в план, способ ирезультат действия на основе егооценки и учёта сделанных ошибок;адекватно воспринимаетпредложения взрослых итоварищей по исправлениюдопущенных ошибок.

Регулятивные коррекции
нацелены на осуществление помощи сквознымгероям в исправлении ошибок в их действиях,результатах действий, а также работа сдеформированными предложениями, текстами,установление правильного порядка в следованиисобытий историй, явлений и т.д. Типовыезадания «Помоги герою исправить ошибки»,«Установи правильный порядок предложений втексте», «Помоги восстановить правильныйпорядок событий сказки…»

Оценка:
умеет определить качество иуровень работы, знаний; понимает,что усвоено, а что ещё нужноусвоить; устанавливаетсоответствие полученногорезультата поставленной цели;соотносит правильность выбора,планирования, выполнения ирезультата действия с требованиямиконкретной задачи.

Регулятивные оценки
направлены на осуществление адекватнойполученному результату оценки и самооценкидеятельности, а также процесса выполнениязадания. Ученикам предлагается по уже готовымкритериям или выработанным в совместнойдеятельности с учителем оценить результатдеятельности или процесс его выполнения.
Это такие типовые задачи, как то «Героивыполнили задание. Оцени их работу...»,«Правильно ли оценил выполнение своегозадания герой?..», «По каким критериям героиоценивали свою работу?»
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Саморегуляция:
способен сконцентрировать волюдля преодоления интеллектуальныхзатруднений и физическихпрепятствий; можетстабилизировать своёэмоциональное состояние длярешения различных задач.

Регулятивные саморегуляции.
Эти типовые задания основываются напознавательном интересе обучающихся(например, «Ты сможешь прочитатьзашифрованное слово (дойти до вершины горы),выполнив ряд заданий»), а также на тренинговыхупражнениях психологического характера(например, установка «Раз, два, три – слушай исмотри!Три, два, раз – мы начнём сейчас!»),дыхательной гимнастике.

При отборе заданий учебника для организации деятельности на урокеследует учитывать его инвариантную и вариативную части,дифференциацию учащихся по уровню подготовки и темпу деятельности, атакже другие особенности учащихся класса.
Формирование универсальных учебных действий у обучающегося науроках различного типа

Тип урока Формируемые УУД
Метапредметныерезультаты Личностные результаты

Урок постановки учебнойзадачи

Регулятивные: контроль,оценка, целеполагание.Коммуникативные
Самоопределение
Смыслообразование
Нравственно-этическоеоценивание

Урок решения учебнойзадачи

Регулятивные: планирование,
контроль, коррекция, оценка.
Коммуникативные
Познавательные: логическиедействия, работа синформацией, формирование

Самоопределение
Смыслообразование
Нравственно-этическоеоценивание

ИКТ-компетентности.

Урок моделирования ипреобразования модели
Познавательные:знаковосимволические.
Коммуникативные

Смыслообразование
Нравственно-этическоеоценивание
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Урок решения частныхзадач с применениемоткрытого способадействия

Регулятивные: контроль,коррекция, оценка,планирование,самоорганизация.
Коммуникативные
Познавательные

Самоопределение
Смыслообразование
Нравственно-этическоеоценивание

Урок контроля и оценки
Регулятивные: контроль,оценка.
Начальные формыпознавательной рефлексии.

Самоопределение
Начальные формыличностной рефлексии.

В целях успешной реализации программы формированияуниверсальных учебных действий в образовательном учреждениидействует система методического сопровождения.
Система методического сопровождения включает:

1) организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающимина уровне начального общего образования и основного общего образованияв целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 2)организацию и проведение систематических консультаций спедагогамипредметниками по проблемам, связанным с развитиемуниверсальных учебных действий в образовательном процессе на основепосещенных уроков, открытых уроков, при наличии методическихвопросов упедагогов;3) организацию и проведение методических семинаров спедагогамипредметниками и школьными психологами по анализу испособам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня.В целях обеспечения траектории индивидуального развития обучающихсяорганизуется разъяснительная (просветительская) работы с родителями попроблемам развития УУД у учащихся уровня в виде индивидуальныхконсультаций, обсуждения характеристик, итогов мониторинговыхисследований.
2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов2.2.1 Общие положения
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В данном разделе основной образовательной программы основногообщего образования приводится основное содержание курсов по всемобязательным предметам на уровне основного общего образования, котороедолжно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделахрабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерныхпрограмм учебных предметов формируются с учётом региональных,национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а такжевыбранного комплекта учебников.Примерные программы учебных предметов на уровне основногообщего образования составлены в соответствии с требованиями крезультатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО.Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания,обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, атакже условий, необходимых для развития их личностных и познавательныхкачеств.В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видовдеятельности обучающихся, представленных в программах начальногообщего образования.
Примерные программы учебных предметов являются ориентиром длясоставления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) ивариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут посвоему усмотрению структурировать учебный материал, определятьпоследовательность его изучения, расширения объема содержания.Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержанияи релевантных способов организации учебной деятельности обучающихсяраскрывает определённые возможности для формирования универсальныхучебных действий и получения личностных результатов.В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваютсяусловия для достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования всемиобучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
Курсивом в примерных программах учебных предметов выделеныэлементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся«получат возможность научиться».
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровнеосновного общего образования
2.2.2.1. Русский язык
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Русский язык – национальный язык русского народа игосударственный язык Российской Федерации, являющийся такжесредством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык»на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитиеобучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразииязыкового и культурного пространства России, о русском языке какдуховной, нравственной и культурной ценности народа.Русский язык является основой развития мышления и средствомобучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всемпроцессом обучения на уровне основного общего образования.Изучение русского языка направлено на развитие исовершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой,речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической(языковедческой), а также культуроведческой компетенций.Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевойдеятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями инавыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения,соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностямобучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способностьполучать и использовать знания о языке как знаковой системе иобщественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании;общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основныхнормах русского литературного языка; способность обогащать свойсловарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явленийи фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.Культуроведческая компетенция – осознание языка как формывыражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,национально-культурной специфики русского языка, владение нормамирусского речевого этикета, культурой межнационального общения.Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха впроцессе коммуникации являются теми характеристиками личности,которые во многом определяют достижения обучающихся практически вовсех областях жизни, способствуют их социальной адаптации кизменяющимся условиям современного мира.В процессе изучения русского языка создаются предпосылки длявосприятия и понимания художественной литературы как искусства слова,закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.
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Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха впроцессе коммуникации являются теми характеристиками личности,которые во многом определяют достижения обучающихся практически вовсех областях жизни, способствуют их социальной адаптации кизменяющимся условиям современного мира.В процессе изучения русского языка создаются предпосылки длявосприятия и понимания художественной литературы как искусства слова,закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.Целью реализации основной образовательной программы основногообщего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы)является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижениеобучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями,установленными Федеральным государственным образовательнымстандартом основного общего образования.Главными задачами реализации Программыявляются:
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку какхранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации,как языку межнационального общения;
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе,их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистическихпонятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов;
• овладение функциональной грамотностью ипринципаминормативного использования языковых средств;
• овладение основными видами речевой деятельности,использование возможностей языка как средства коммуникации и средствапознания.
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия
• для развития личности, ее духовно-нравственногоиэмоционального совершенствования;
• для развития способностей, удовлетворения познавательныхинтересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявившихвыдающиеся способности;
• для формирования социальных ценностей обучающихся, основих гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
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• для включения обучающихся в процессы преобразованиясоциальной среды, формирования у них лидерских качеств, опытасоциальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;
• для знакомства обучающихся с методами научного познания;• для формирования у обучающихся опыта самостоятельнойобразовательной, общественной, проектно-исследовательскй ихудожественной деятельности;
• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями,составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентациив мире профессий.
Речь. Речевая деятельностьЯзык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная).Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенностиразговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического,официально-делового), языка художественной литературы. Основныежанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устнойнаучной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат,статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи(выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официальноделовогостиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловоеединство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема,идея; главная, второстепенная и избыточная информация.Функциональносмысловые 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, условияобщения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения,побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевогоэтикета и т. д.). Диалоги разного характера (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 идругими информационными источниками, включая СМИ и ресурсыИнтернета.
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Создание устных высказываний разной коммуникативнойнаправленности в зависимости от сферы и ситуации общения.Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста(подробное, сжатое, выборочное).Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Культура речиКультура речи и ее основные аспекты: нормативный,коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи.Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русскоголитературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативностьнормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарнымбогатством и нормами современного русского литературного языка.Оценивание правильности, коммуникативных качеств иэффективности речи.Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевогоповедения в различных ситуациях формального и неформального общения.
Невербальные средства общения.Межкультурная коммуникация. Общиесведения о языке. Основные разделы науки о языке

Общие сведения о языкеРоль языка в жизни человека и общества. Русский язык –национальный язык русского народа, государственный язык РоссийскойФедерации и язык межнационального общения. Русский язык всовременном мире. Русский язык как развивающееся явление.Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык вкругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка.Формы функционирования современного русского языка(литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах,территориальные диалекты, просторечие, профессиональныеразновидности, жаргон).Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры иистории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявлениелексических и фразеологических единиц языка с национально-культурнымкомпонентом значения в произведениях устного народного творчества, вхудожественной литературе и исторических текстах; объяснение ихзначения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки,афоризмы и крылатые слова.
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Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковыеособенности художественного текста. Основныеизобразительновыразительные средства русского языка и речи, ихиспользование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,олицетворение и другие).Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.Выдающиеся отечественные лингвисты.Фонетика,орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков.Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог.Ударение, его разноместность, подвижность при формо- исловообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетическийанализ слова.Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названиябукв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способыобозначения [j’] на письме.Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.Связь фонетики с графикой и орфографией.Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношенияслов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношениесогласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) иинтонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точкизрения орфоэпических норм.Применение знаний по фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразованиеСостав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка.Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс,окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующиеморфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова.Способы образования слов (морфологические и неморфологические).Производящая и производная основы, Словообразующая морфема.

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.Применение знаний по морфемике и словообразованию в практикеправописания.
Лексикология и фразеологияСлово как единица языка. Лексическое и грамматическое значениеслова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значенияслова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы.



199

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы,неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраскаслова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный,сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские изаимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы каксредства выразительности речи. Основные лексические нормысовременного русского литературного языка (нормы употребления слова всоответствии с его точным лексическим значением, различение в речиомонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексическойсочетаемости и др.). Лексический анализ слова.Понятие об этимологии.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления.
МорфологияЧасти речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционнаяклассификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи.Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксическиесвойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различныеточки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи.

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова.Морфологический анализ слова.Омонимия слов разных частей речи.Основные морфологические нормы русского литературного языка(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных,имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий идр.). Применение знаний по морфологии в практике правописания.Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание каксинтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типыпредложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены,способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные.Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные,распространенные – нераспространенные, предложения осложненной инеосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставныхпредложений. Однородные члены предложения, обособленные членыпредложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложныепредложения. Типы сложных предложений. Средства выражения
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синтаксических отношений между частями сложного предложения.Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.Синтаксический анализ простого и сложного предложения.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловаяцельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.Основные синтаксические нормы современного русскоголитературного языка (нормы употребления однородных членов в составепростого предложения, нормы построения сложносочиненногопредложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; местопридаточного определительного в сложноподчиненном предложении;построение сложноподчиненного предложения с придаточнымизъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы»,союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзногопредложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью(цитирование в предложении с косвенной речью и др.).Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуацияОрфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных исогласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь.Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы.Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм.Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парныезнаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом исложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге.Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационныхнорм.Орфографический анализ слова и пунктуационный анализпредложения.
2.2.2.2. ЛитератураЦели и задачи литературного образованияЛитература – учебный предмет, освоение содержания которогонаправлено:
• на последовательное формирование читательской культурычерез приобщение к чтению художественной литературы;
• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятияхудожественного языка и понимания художественного смысла

литературных произведений;
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• на развитие эмоциональной сферы личности, образного,ассоциативного и логического мышления;
• на овладение базовым филологическим инструментарием,способствующим более глубокому эмоциональному переживанию иинтеллектуальному осмыслению художественного текста;
• на формирование потребности и способности выражения себя вслове.В цели предмета литература входит передача от поколения кпоколению нравственных и эстетических традиций русской и мировойкультуры, что способствует формированию и воспитанию личности..Знакомство с фольклорными и литературными произведениямиразных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретацияпредоставляют обучающимся возможность эстетического и этическогосамоопределения, приобщают их к миру многообразных идей ипредставлений, выработанных человечеством, способствуют формированиюгражданской позиции и национально-культурной идентичности(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а такжеумению воспринимать родную культуру в контексте мировой.
Стратегическаяцельизучениялитературы на этапе основногообщего образования – формирование потребности в качественном чтении,культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, чтопредполагает постижение художественной литературы как вида искусства,целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватномувосприятию и пониманию смысла различных литературных произведений исамостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменнойформе. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе уобучающихся последовательно развивается умение пользоватьсялитературным языком как инструментом для выражения собственныхмыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслениипрочитанного, формируется художественный вкус.
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладываетнеобходимый фундамент для достижения перечисленных целей.Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение вего жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижениепроизведения происходит в процессе системной деятельности школьников,как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной наосвоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтенияаналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и
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др.) и базовых навыков творческого и академического письма,последовательно формирующихся на уроках литературы.Изучение литературы в школе решает следующие образовательныезадачи:
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языкана основе изучения выдающихся произведений русской литературы,литературы своего народа, мировой литературы;
• формирование и развитие представлений о литературномпроизведении как о художественном мире, особым образом построенномавтором;
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализатекста на основе понимания принципиальных отличий художественноготекста от научного, делового, публицистического и т. п.;
• формирование умений воспринимать, анализировать,критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознаватьхудожественную картину жизни, отражённую в литературномпроизведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но иинтеллектуального осмысления, ответственного отношения кразнообразным художественным смыслам;
• формирование отношения к литературе как к особому способупознания жизни;
• воспитание у читателя культуры выражения собственнойпозиции, способности аргументировать своё мнение и оформлять егословесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создаватьразвёрнутые высказывания творческого, аналитического иинтерпретирующего характера;
• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а такжеуважительного отношения к ценностям других людей, к культуре другихэпох и народов; развитие способности понимать литературныехудожественные произведения, отражающие разные этнокультурныетрадиции;
• воспитание квалифицированного читателя со сформированнымэстетическим вкусом;
• формирование отношения к литературе как к одной из основныхкультурных ценностей народа;
• обеспечение через чтение и изучениеклассической исовременной литературы культурной самоидентификации;
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• осознание значимости чтения и изучения литературы для своегодальнейшего развития;
• формирование у школьника стремлениясознательно планировать своё досуговое чтение.
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаютсяпостепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и встаршей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознанияобучающимися непрерывности процесса литературного образования инеобходимости его продолжения и за пределами школы.
Примерная программа по литературе строится с учетом:
• лучших традиций отечественной методики преподаваниялитературы, 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.;
• традицийизученияконкретныхпроизведений (прежде всегорусской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике;
• традиций научного анализа, атакже художественнойинтерпретации средствами литературы и других видов искусствлитературныхпроизведений, входящих в национальный литературныйканон (то есть образующихсовокупность наиболее авторитетных длянациональной традиции писательских имен, корпусов их творчества и ихотдельных произведений);
• необходимой вариативности авторской / рабочей программыпо литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержанияпредмета;
• соответствия рекомендуемых к изучению литературныхпроизведений возрастным и психологическим особенностямобучающихся;
• требований современного культурно-исторического контекста кизучению классической литературы;
• минимального количества учебного времени, отведенного наизучение литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебномуплану.
Примерная программа предоставляет автору рабочей программысвободу в распределении материала по годам обучения и четвертям, ввыстраивании собственной логики его компоновки. Программа построена
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как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно собиратьсобственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программыобеспечит преемственность в изучении литературы и единствообязательного содержания программы во всех образовательныхучреждениях, возможности компоновки – необходимую вариативность.В соответствии с действующим Федеральным законом «Обобразовании в Российской Федерации» образовательные программысамостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией,осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учительимеет возможность строить образовательный процесс разными способами:может выбрать УМК и следовать ему, может при необходимостиоткорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь наФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабочуюпрограмму в соответствии с локальными нормативными правовыми актамиобразовательной организации. Учитель имеет право опираться на какую-тоодну линию учебников, использовать несколько учебников или учебныхпособий. Законодательство требует соответствия разработанной программыФедеральному государственному образовательному стандарту и учётаположений данной примерной образовательной программы.Содержание программы по литературе включает в себя указаниелитературных произведений и их авторов. Помимо этого в программеприсутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематическиеобъединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесенсписок теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе.Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трехсписков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны постатусу (то есть произведения всех списков должны быть обязательнопредставлены в рабочих программах.Список А представляет собой перечень конкретных произведений(например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» ит.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литературы,предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в спискеА нет.
Список В представляет собой переченьавторов, изучение которыхобязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений,которые могут изучаться – конкретное произведение каждого авторавыбирается составителем программы. Перечень произведений названных вспискеВавторов является ориентировочным (он предопределен традициейизучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и
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т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочихпрограмм. Минимальное количество произведений, обязательных дляизучения, указано, например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1повесть. В программы включаются произведения всех указанных в списке Вавторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется вспискеВ фигурой автора.Список С представляет собой перечень литературных явлений,выделенных по определенному принципу (тематическому,хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение,на материале которого может быть изучено данное литературное явление,выбирает составитель программы.Минимальное количество произведенийуказано, 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. Этотжанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точеклитературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школеобязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке Спроблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касаетсянаполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традициейизучения в школе, разработанностью методических подходов и пр.Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение ктому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому илижанровому блоку представляется наиболее целесообразным.Единство литературного образования обеспечивается на разныхуровнях: это общие для изучения произведения, общие, ключевые длякультуры, авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки.Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единствообразовательного пространства достигается за счет формированияобщих компетенций. При смене образовательного учрежденияобучающийся должен попасть не на урок по тому же произведению, котороеон в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же системусформированных умений, на ту же ступень владения базовымипредметными компетенциями.Дополнительно для своей рабочей программы учитель может такжевыбрать литературные произведения, входящие в круг актуального чтенияобучающихся, при условии освоения необходимого минимумапроизведений из всех трех обязательных списков. Это может серьезноповысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению.
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10 Примерная программа определяет основной корпус произведений, авторов, тем для каждой группы
классов (с возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.

Предложенная структура списка позволит обеспечить единствоинвариантной части всех программ и одновременно удовлетворитьпотребности обучающихся и учителей разных образовательных организацийв самостоятельном выборе произведений.Контрольно-измерительные материалы в рамках государственнойитоговой аттестации разрабатываются с ориентацией на три спискапримерной программы. Характер конкретных вопросов итоговой аттестациизависит от того, какая единица представлена в списке (конкретноепроизведение, автор, литературное явление).При формировании списков учитывались эстетическая значимостьпроизведения, соответствие его возрастным и психологическимособенностям школьников, а также сложившиеся в образовательнойотечественной практике традиции обучения литературе. В таблицепредставлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип;более детализированные списки представлены после таблицы.Структура настоящей Примерной программы не предусматриваетвключения тематического планирования. Тематическое планированиеразрабатывается составителями рабочих программ.
Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ)

А В С
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Слово о полку Игореве» (к.XII в.) (8-9 кл.)10 Древнерусскаялитература– 1-2произведения на выбор,например:«Поучение»Владимира Мономаха,«Повесть о разоренииРязани Батыем», «ЖитиеСергия Радонежского»,«Домострой», «Повесть оПетре и ФевронииМуромских», «Повесть оЕрше Ершовиче, сынеЩетинникове», «Житиепротопопа Аввакума, имсамим написанное» и др.)

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

(6-8 кл.)
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Д.И. Фонвизин «Недоросль»(1778 – 1782)
(8-9 кл.)

М.В.Ломоносов – 1стихотворение по выбору,например: «Стихи,сочиненные на дороге вПетергоф…» (1761),«Вечернее размышление оБожием Величии при случаевеликого северного сияния»(1743), «Ода на деньвосшествия наВсероссийский престол ЕяВеличества ГосударыниИмператрицы
Елисаветы Петровны 1747года» и др.(8-9 кл.)Г.Р.Державин – 1-2стихотворения по выбору,например: «Фелица»(1782), «Осень во время

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

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 иРак» (1814), «Свинья поддубом» (не позднее 1823) идр.
(5-6 кл.)

А.С. Грибоедов «Горе отума» (1821 – 1824) (9 кл.) В.А. Жуковский - 1-2баллады по выбору,например: «Светлана»(1812), «Лесной царь»(1818); 1-2 элегии повыбору, например:«Невыразимое» (1819),«Море» (1822) и др.

(7-9 кл.)
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А.С. Пушкин «ЕвгенийОнегин» (1823 —1831)(9 кл.),«Дубровский» (1832 — 1833)(6-7 кл), «Капитанская дочка»(1832 —1836)
(7-8 кл.).
Стихотворения: «КЧаадаеву» («Любви, надежды,тихой славы…») (1818),«Песнь о вещем Олеге»(1822), «К***» («Я помнючудное мгновенье…») (1825),«Зимний вечер» (1825),«Пророк» (1826), «Во глубинесибирских руд…» (1827), «Явас любил: любовь еще, бытьможет…» (1829), «Зимнееутро» (1829), «Я памятниксебе воздвиг
нерукотворный…» (1836)
(5-9 кл.)

А.С. Пушкин - 10стихотворений различнойтематики,представляющих разныепериоды творчества – повыбору, входят впрограмму каждогокласса, например:«Воспоминания в ЦарскомСеле» (1814), «Вольность»(1817), «Деревня» (181),«Редеет облаков летучаягряда» (1820), «Погаслодневное светило…» (1820),«Свободы сеятельпустынный…» (1823),

Поэзияпушкинскойэпохи, например:
К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Баратынский(2-3стихотворения повыбору, 5-9 кл.)

«К морю» (1824), «19октября» («Роняет лесбагряный свой убор…»)(1825), «Зимняя дорога»(1826), «И.И. Пущину»(1826), «Няне» (1826),«Стансы («В надеждеславы и добра…») (1826),«Арион» (1827), «Цветок»
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(1828), «Не пой, красавица,при мне…» (1828), «Анчар»(1828), «На холмах Грузиилежит ночная мгла…»(1829), «Брожу ли я вдольулиц шумных…» (1829),«Кавказ» (1829),«Монастырь на Казбеке»(1829), «Обвал» (1829),«Поэту» (1830), «Бесы»(1830), «В начале жизнишколу помню я…» (1830),«Эхо» (1831), «Чем чащепразднует лицей…» (1831),«Пир Петра Первого»(1835), «Туча» (1835),«Была пора: наш праздникмолодой…» (1836) и др. (59кл.)
«Маленькие трагедии»(1830) 1-2 по выбору,например: «Моцарт иСальери», «Каменныйгость». (8-9 кл.)
«Повести Белкина» (1830) -2-3 по выбору, например:«Станционныйсмотритель», «Метель»,«Выстрел» и др. (7-8 кл.)
Поэмы –1 по выбору,например: «Руслан иЛюдмила» (1818—1820),«Кавказский пленник» (1820– 1821), «Цыганы» (1824),«Полтава» (1828),«Медный всадник» (1833)(Вступление) и др.
(7-9 кл.)
Сказки – 1 по выбору,например: «Сказка омертвой царевне и о семибогатырях» и др.
(5 кл.)
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М.Ю.Лермонтов «Геройнашего времени» (1838 —1840). (9 кл.)
М.Ю.Лермонтов - 10стихотворений по выбору,входят в программукаждого класса, например:

Литературные сказкиXIX-ХХ века, например:
А.Погорельский,В.Ф.Одоевский,С.Г.Писахов,

Стихотворения: «Парус»(1832), «Смерть Поэта» «Ангел» (1831), «Дума»
(1837), «Бородино» (1837),«Узник» (1837), «Тучи»(1840), «Утес» (1841),«Выхожу один я на дорогу...»(1841).

(1838), «Три пальмы»(1838), «Молитва» («Вминуту жизни трудную…»)(1839), «И скучно игрустно» (1840),«Молитва» («Я, МатерьБожия, ныне смолитвою...») (1840),«Когда волнуетсяжелтеющая нива…»(1840),«Из Гёте («Горныевершины…») (1840), «Нет,не тебя так пылко ялюблю…» (1841), «Родина»(1841), «Пророк» (1841),«Как часто, пестроютолпою окружен...» (1841),«Листок» (1841) и др. (5-9кл.)
Поэмы -1-2 по
выбору,например: «Песня
про царя Ивана
Васильевича, молодого
опричника и удалого купца
Калашникова» (1837),
«Мцыри» (1839) и др.
(8-9 кл.)

Б.В.Шергин,А.М.Ремизов,Ю.К.Олеша, Е.В.Клюеви др.
(1 сказка на выбор, 5 кл.)(5-9 кл.)
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Н.В.Гоголь
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.),«Мертвые души» (1835 –1841) (9-10 кл.)

Н.В.Гоголь Повести – 5 изразных циклов, на выбор,входят в программукаждого класса,например:«Ночь передРождеством» (1830 –1831), «Повесть о том, какпоссорился Иван Иванович сИваном Никифоровичем»(1834), «Невский проспект»(1833 – 1834), «ТарасБульба» (1835),«Старосветскиепомещики» (1835),«Шинель» (1839) и др.
(5-9 кл.)

Ф.И. Тютчев –Стихотворения: Ф.И. Тютчев - 3-4стихотворения по выбору,например: «Еще в поляхбелеет снег…» (1829, нач.1830-х), «Цицерон» (1829,нач. 1830-х), «Фонтан»

Поэзия 2-й половиныXIX в., например:
А.Н.Майков,А.К.Толстой,Я.П.Полонский и др.

«Весенняя гроза» («Люблюгрозу в начале мая…») (1828,нач. 1850-х), «Silentium!»
(Молчи, скрывайся и таи…)(1829, нач. 1830-х), «УмомРоссию не понять…» (1866).

(1836), «Эти бедныеселенья…» (1855), «Есть восени первоначальной…»(1857), «Певучесть есть вморских волнах…» (1865),«Нам не данопредугадать…» (1869), «К.Б.» («Я встретил вас – ивсе былое...») (1870) и др.

(1-2 стихотворения повыбору, 5-9 кл.)
(5-8 кл.)

А.А. Фет
Стихотворения: «Шепот,робкое дыханье…» (1850),«Как беден наш язык! Хочу ине могу…» (1887).
(5-8 кл.)

Н.А.Некрасов.
Стихотворения:«Крестьянскиедети» (1861), «Вчерашнийдень, часу в шестом…»(1848), «Несжатая полоса»(1854).
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(5-8 кл.) (5-8 кл.)

А.А. Фет - 3-4стихотворения по выбору,например: «Я пришел ктебе с приветом…»(1843), «На стоге сенаночью южной…» (1857),«Сияла ночь. Луной былполон сад. Лежали…»(1877), «Это утро,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 повыбору,например:«Тройка» (1846),«Размышления у парадногоподъезда» (1858), «ЗеленыйШум» (1862-1863) и др. (5-8кл.)И.С.Тургенев

- 1 рассказ повыбору, например: «Певцы»(1852), «Бежин луг» (1846,1874) и др.; 1 повесть навыбор, например: «Муму»(1852), «Ася» (1857),«Первая любовь» (1860) идр.; 1 стихотворение впрозе на выбор,например:«Разговор» (1878),«Воробей» (1878),«Двабогача» (1878), «Русский
язык» (1882) и др.
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(6-8 кл.)

Н.С.Лесков
- 1 повесть повыбору, например:«Несмертельный Голован(Из рассказов о трехправедниках)» (1880),«Левша» (1881), «Тупейныйхудожник» (1883), «Человекна часах» (1887) и др.
(6-8 кл.)
М.Е.Салтыков-Щедрин
- 2 сказки по выбору,например: «Повесть отом, как один мужик двухгенералов прокормил»(1869), «Премудрыйпискарь» (1883), «Медведьна воеводстве» (1884) и др.(7-8 кл.)

Л.Н.Толстой
- 1 повесть повыбору, например:«Детство» (1852),«Отрочество» (1854),«Хаджи-Мурат» (1896—1904) и др.; 1 рассказ навыбор, например: «Трисмерти»(1858), «Холстомер» (1863,1885), «Кавказский
пленник» (1872),
«После бала» (1903) и
др. (5-8 кл.)

А.П.Чехов
- 3 рассказа по
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выбору, например:«Толстый и тонкий»(1883), «Хамелеон» (1884),«Смерть чиновника»(1883), «Лошадинаяфамилия» (1885),
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«Злоумышленник» (1885),«Ванька» (1886), «Спатьхочется» (1888) и др.
(6-8 кл.)
А.А.Блок
- 2 стихотворения повыбору, например: «Передгрозой» (1899), «Послегрозы» (1900), «Девушкапела в церковном хоре…»(1905), «Ты помнишь? Внашей бухте сонной…»(1911 – 1914) и др.
(7-9 кл.)

А.А.Ахматова - 1
стихотворение по выбору,
например: «Смуглый
отрок бродил по
аллеям…» (1911), «Перед
весной бывают дни
такие…» (1915), «Родная
земля» (1961) и др. (7-9 кл.)

Н.С.Гумилев
- 1 стихотворение повыбору, например:«Капитаны» (1912), «Слово»(1921).
(6-8 кл.)

М.И.Цветаева
- 1 стихотворение повыбору, например: «Моимстихам, написанным так

Проза конца XIX –начала XX вв., например:
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рано…» (1913), «Идешь, наменя похожий» (1913),«Генералам двенадцатогогода» (1913), «Мненравится, что вы больны немной…» (1915), из цикла

М.Горький, А.И.Куприн,Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,И.С.Шмелев, А.С. Грин(2-3 рассказа илиповести по выбору, 5-8кл.)
Поэзия конца XIX –начала XX вв., например:К.Д.Бальмонт,И.А.Бунин,М.А.Волошин,В.Хлебников и др.(2-3 стихотворения повыбору, 5-8 кл.)

Поэзия 20-50-х годов ХХв., например:Б.Л.Пастернак,Н.А.Заболоцкий,Д.Хармс,Н.М.Олейников и др.(3-4 стихотворения повыбору, 5-9 кл.)
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«Стихи к Блоку» («Имятвое – птица в руке…»)(1916), из цикла «Стихи оМоскве» (1916), «Тоска породине! Давно…» (1934) идр.
(6-8 кл.)

О.Э.Мандельштам
- 1 стихотворение повыбору, например: «Звукосторожный и глухой…»(1908), «Равноденствие»(«Есть иволги в лесах, игласных долгота…») (1913),«Бессонница. Гомер. Тугиепаруса…» (1915) и др.
(6-9 кл.)

В.В.Маяковский - 1стихотворение повыбору, например:«Хорошее отношение клошадям» (1918),«Необычайноеприключение, бывшее сВладимиром Маяковскимлетом на даче» (1920) и др.
(7-8 кл.)

С.А.Есенин
- 1 стихотворение повыбору, например:
«Гой ты, Русь, мояродная…» (1914), «Песньо собаке» (1915), «Нивысжаты, рощи голы…»(1917 – 1918), «Письмо кматери» (1924) «Собаке

Проза о ВеликойОтечественной войне,например:М.А.Шолохов,В.Л.Кондратьев, В.О.Богомолов, Б.Л.Васильев,В.В.Быков,В.П.Астафьев и др. (1-2повести 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.Голявкин и др.(3-4 произведения повыбору, 5-8 кл.)

Поэзия 2-й половины ХХв., 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,
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Качалова» (1925) и др.
(5-6 кл.)

А.С.Кушнер,О.Е.Григорьев и др.(3-4 стихотворения повыбору, 5-9 кл.)
Проза русскойэмиграции, например:
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М.А.Булгаков
1 повесть по выбору,например: «Роковые яйца»(1924), «Собачье сердце»(1925) и др.
(7-8 кл.)

А.П.Платонов
- 1 рассказ по выбору,например: «В прекрасном ияростном мире (МашинистМальцев)» (1937), «Рассказо мертвом старике»(1942), «Никита» (1945),«Цветок на земле» (1949) идр. (6-8 кл.)

М.М.Зощенко2 рассказа по выбору,например:«Аристократка» (1923),«Баня» (1924) и др.(5-7 кл.)

А.Т. Твардовский
1 стихотворение повыбору, например: «В тотдень, когда окончиласьвойна…» (1948), «О сущем»(1957 – 1958), «Вся суть во д н о м - е д и н ст в е н н о мзавете…» (1958), «Я знаю,никакой моей вины…»(1966) и др.; «ВасилийТеркин» («Книга пробойца») (1942-1945) –главы по выбору.
(7-8 кл.)

И.С.Шмелев,В.В.Набоков,С.Д.Довлатов и др.
(1 произведение – повыбору, 5-9 кл.)

Проза и поэзия оподростках и дляподростков последнихдесятилетийавторовлауреатовпремий и конкурсов(«Книгуру», премия им.ВладиславаКрапивина, ПремияДетгиза, «Лучшаядетская книгаиздательства«РОСМЭН» и др.,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.Жвалевский иЕ.Пастернак, Ая Эн,Д.Вильке и др.(1-2 произведения повыбору, 5-8 кл.)
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А.И. Солженицын
1 рассказ по выбору,например: «Матрениндвор» (1959) или из«Крохоток» (1958 – 1960) –
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«Лиственница», «Дыхание»,«Шарик», «Костер имуравьи», «Гроза в горах»,«Колокол Углича» и др.
(7-9 кл.)

В.М.Шукшин
1 рассказ по выбору,например: «Чудик» (1967),«Срезал» (1970), «Мастер»(1971) и др.
(7-9 кл.)

Литература народов России
Г.Тукай, М.Карим,К.Кулиев, Р.Гамзатов идр.(1 произведение по
выбору,
5-9 кл.)

Зарубежная литература
Гомер«Илиада» (или«Одиссея») (фрагменты повыбору)
(6-8 кл.)

Данте. «Божественнаякомедия» (фрагменты повыбору)
(9 кл.)

М. де Сервантес «ДонКихот» (главы по выбору)
(7-8 кл.)

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

В.Шекспир «Ромео и 1–2 сонета по выбору,
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Джульетта» (1594 – 1595).
(8-9 кл.)

например:
№ 66 «Измучась всем, яумереть хочу...» (пер. Б.Пастернака), № 68 «Еголицо - одно изотражений…» (пер. С.

Маршака), №116 «Мешать соединенью двухсердец…»(пер. С. Маршака), №130 «Ее глаза на звездыне похожи…» (пер. С. Маршака).
(7-8 кл.)

Д.Дефо «РобинзонКрузо» (главы повыбору)
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 и др.
(2-3 произведения повыбору, 5-6 кл.)

Зарубежнаяновеллистика, например:
П.Мериме, Э. По,О`Генри, О.Уайльд,А.К.Дойл, Джером К.Джером, У.Сароян, и др.
(2-3 произведения по
выбору, 7-9 кл.)

Зарубежнаяроманистика XIX– ХХвека, например:
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( 6-7 кл.)

Дж. Свифт«ПутешествияГулливера»(фрагменты повыбору)
(6-7 кл.)

Ж-Б. Мольер
Комедии - 1 по
выбору, например:
«Тартюф, или
Обманщик»
(1664),«Мещанин во
дворянстве» (1670).
(8-9 кл.)

И.-В. Гете «Фауст»(1774 – 1832)(фрагменты повыбору)
( 9-10 кл.)

Г.Х.АндерсенСказки
- 1 по выбору,
например: «Стойкий
оловянный солдатик»
(1838), «Гадкий
утенок» (1843).
(5 кл.)

Дж. Г. Байрон - 1

А.Дюма, В.Скотт,В.Гюго, Ч.Диккенс,М.Рид, Ж.Верн, Г.Уэллс,Э.М.Ремарк и др.
(1-2 романа по выбору,7-9 кл)

Зарубежная проза одетях и подростках,например:
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стихотворение повыбору, например:«Душа моя мрачна.Скорей, певец,скорей!» (1814)(пер.М.
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А. де Сент-Экзюпери«Маленькийпринц» (1943)
(6-7 кл.)

Лермонтова),«ПрощаниеНаполеона» (1815) (пер.В.Луговского), Романс(«Какая радостьзаменит былоесветлых чар...»)(1815) (пер.Вяч.Иванова),«Стансы к Августе»(1816)(пер. А. Плещеева)и др.
- фрагменты одной изпоэм по выбору,например:«ПаломничествоЧайльд Гарольда» (1809– 1811) (пер. В. Левика).
(9 кл.)

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 повыбору,
5-9 кл.)

Зарубежная проза оживотных ивзаимоотношенияхчеловека и
природы, например:
Р.Киплинг,
Дж.Лондон,
Э.Сетон-Томпсон,
Д.Дарелл и др.(1-2произведенияповыбору, 5-7 кл.)

Современныезарубежная проза,например:
А. Тор, Д. Пеннак,У.Старк, К.ДиКамилло,М.Парр, Г.Шмидт,Д.Гроссман,
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С.Каста, Э.Файн,Е.Ельчин и др.
(1 произведение повыбору,
5-8 кл.)

При составлении рабочих программ следует учесть:
• В программе каждого класса должны быть представленыразножанровые произведения; произведения на разные темы; произведенияразных эпох; программа каждого года должна демонстрировать детямразные грани литературы.



229

• В программе должно быть предусмотрено возвращение ктворчеству таких писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю.Лермонтов, А.П. Чехов. В этом случае внутри программы 5-9 классоввыстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая наращениеобъема прочитанных ранее произведений этих авторов и углублениепредставлений об их творчестве.Важно помнить, что изучение русской классики продолжится встаршей школе, где обучающиеся существенно расширят знакомство савторами, представленными в списках основной школы (например, с Н.А.Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А.Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.).При составлении программ возможно использоватьжанровотематические блоки, хорошо зарекомендовавшие себя напрактике.
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоенияв основной школе• Художественная литература как искусство слова.Художественный образ.
• Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф ифольклор.
• 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, стадииразвития 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 в художественном произведении: эпитет, метафора,сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония,юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.
• Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр иразмер, ритм, рифма, строфа.
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2.2.2.3. Иностранный языкОсвоение предмета «Иностранный язык» в основной школепредполагает применение коммуникативного подхода в обучениииностранному языку.Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитиеиноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которыенеобходимы обучающимся для продолжения образования в школе или всистеме среднего профессионального образования.Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено надостижение обучающимися допорогового уровня иноязычнойкоммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранномязыке в устной и письменной формах в пределах тематики и языковогоматериала основной школы как сносителями иностранного языка, так и спредставителями других стран, которые используют иностранный язык каксредство межличностного и межкультурного общения.Изучение предмета «Иностранный язык» в части формированиянавыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийсяязыковой и речевой опыт основано 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 испособы их решения.Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещениетеатра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.Карманные деньги. Молодежная мода.Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом,здоровое питание, отказ от вредных привычек.Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемыепредметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки.Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии.Роль иностранного языка в планах на будущее.Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
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Транспорт.
Окружающий мирПрирода: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защитаокружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информацииРоль средств массовой информации в жизни общества. Средствамассовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная странаСтраны, столицы, крупные города. Государственные символы.Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности.Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад внауку и мировую культуру.
Коммуникативные уменияГоворениеДиалогическая речьСовершенствование диалогической речи в рамках изучаемогопредметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера -этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалогобменмнениями и комбинированный диалог.Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) состороны каждого учащегося.Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.Монологическая речьСовершенствование умений строить связные высказывания сиспользованием основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения икраткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность,прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевыеслова, план, вопросы)Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до1012 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.
АудированиеВосприятие на слух и понимание несложных аутентичныхаудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в ихсодержание (с пониманием основного содержания, с выборочнымпониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.Жанры текстов: прагматические, информационные,научнопопулярные.
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Типы текстов: высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, рекламаи др. Содержание текстов должно соответствовать возрастнымособенностям и интересам учащихся и иметь образовательную ивоспитательную ценность.Аудирование с пониманием основного содержания текстапредполагает умение определять основную тему и главные факты/события ввоспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования –до 2 минут.Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимуюинформацию в одном или нескольких несложных аутентичных короткихтекстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.Аудирование с пониманием основного содержания текста и свыборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемойинформации осуществляется на несложных аутентичных текстах,содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомыхязыковых явлений.
ЧтениеЧтение и понимание текстов с различной глубиной и точностьюпроникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, свыборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемойинформации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,художественные, прагматические.Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок изхудожественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект,стихотворение и др.Содержание текстов должно соответствовать возрастнымособенностям и интересам учащихся, иметь образовательную ивоспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферушкольников.Чтение с пониманием основного содержания осуществляется нанесложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количествонеизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных
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текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковыхявлений.Объем текста для чтения - около 350 слов.Чтение с полным пониманием осуществляется на несложныхаутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале.Объем текста для чтения около 500 слов.Независимо от вида чтения возможно использование двуязычногословаря.
Письменная речьДальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, аименно умений:
• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,гражданство, национальность, адрес);
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другимипраздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул супотреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемогоязыка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о егожизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, даватьсовет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов,включая адрес;
• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения;краткое изложение результатов проектной деятельности.
• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменныевысказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования имиОрфография и пунктуацияПравильное написание изученных слов. Правильное использованиезнаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) вконце предложения.
Фонетическая сторона речиРазличения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка инавыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения визученных словах.Членение предложений на смысловые группы.Ритмикоинтонационные навыки произношения различных типовпредложений.

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.Лексическая сторона речи
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочнойлексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры странизучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенныхв 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 исложноподчиненных предложений.Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативныхтипов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямогои обратного порядка слов.Навыки распознавания и употребления в речи существительных вединственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;прилагательных и наречий в разных степенях сравнения;местоимений(личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и ихпроизводных, относительных, вопросительных); количественных ипорядковых числительных; глаголов в наиболее употребительныхвидовременных формах действительного и страдательного залогов,модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. Социокультурныезнания и умения.Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение,используя знания о национально-культурных особенностях своей страны истраны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языкаи в процессе изучения других предметов (знания межпредметногохарактера). Это предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и иностранного языков всовременном мире;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих наиностранном языке, их символике и культурном наследии;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих наиностранном языке, их символике и культурном наследии;
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знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (впитании, проведении выходных дней, основных национальных праздникови т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
• представлениями осходстве и различиях в традициях своейстраны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта,культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихсялюдях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; онекоторых произведениях художественной литературы на изучаемоминостранном языке;
• умением распознавать и употреблять в устной и письменнойречи в ситуациях формального и неформального общения основные нормыречевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише,наиболее распространенную оценочную лексику);
• умением представлять родную страну и ее культуру наиностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей странев ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения Совершенствованиеумений:
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значениенезнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственныхвысказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
• прогнозировать содержание текста на основезаголовка,предварительно поставленных вопросов и т. д.;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, поиспользуемым собеседником жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия придефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельностиФормирование и совершенствование умений:
• работать с информацией: поиск и выделение нужнойинформации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменнойинформации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с разными источниками на иностранном языке:справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу:выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство сисследовательскими методами (наблюдение, анкетирование,
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интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,разработка краткосрочного проекта и его устнаяпрезентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе сдругими участниками проектной деятельности;
• самостоятельно работать в классе и дома.Специальные учебные уменияФормирование и совершенствование умений:

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе надтекстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;• осуществлять словообразовательный анализ;• пользоваться справочным материалом (грамматическим илингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковымсловарями, мультимедийными средствами);
• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметногохарактера.
2.2.2.4. История России. Всеобщая историяПримерная программа учебного предмета «История» на уровнеосновного общего образования разработана на основе Концепции новогоучебно-методического комплекса по отечественной истории,подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьногоисторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма,формирования единого культурно-исторического пространства РоссийскойФедерации. Общая характеристика примерной программы по истории.Целью школьного исторического образования являетсяформирование у учащегося целостной картины российской и мировойистории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость дляпонимания современного места и роли России в мире, важность вкладакаждого народа, его культуры в общую историю страны и мировуюисторию, формирование личностной позиции по основным этапам развитияроссийского государства и общества, а также современного образа России.Современный подход в преподавании истории предполагает единствознаний, ценностных отношений и познавательной деятельностишкольников. В действующих федеральных государственныхобразовательных стандартах основного общего образования, принятых в2009–2012 гг., названы следующие задачи изученияистории в школе:





237

• формирование у молодого поколения ориентиров длягражданской, этнонациональной, социальной, культурнойсамоидентификации в окружающем мире;
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развитиячеловеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании кместу и роли России во всемирно-историческом процессе;
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своемуОтечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии сидеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, вдухе демократических ценностей современного общества;
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюсяв различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого инастоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма,в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
формирование у школьников умений применять историческиезнания в учебной и внешкольной деятельности, всовременном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональномобществе.В соответствии с Концепцией нового учебно-методическогокомплекса по отечественной истории базовыми принципами школьногоисторического образования являются:

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч.непрерывности процессов становления и развития российскойгосударственности, формирования государственной территории и единогомногонационального российского народа, а также его основных символов иценностей;
• рассмотрение истории России как неотъемлемой частимирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития,места и роли в мировой истории и в современном мире;
• ценности гражданского общества – верховенство права,социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;
• воспитательный потенциал исторического образования, егоисключительная роль в формировании российской гражданской

идентичности и патриотизма;
• общественное согласие и уважение как необходимое условиевзаимодействия государств и народов в новейшей истории.
• познавательное значение российской, региональной и мировойистории;
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• формирование требований к каждой ступени непрерывногоисторического образования на протяжении всей жизни.Методической основой изучения курса истории в основной школеявляется системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижениеличностных, метапредметных и предметных образовательных результатовпосредством организации активной познавательной деятельностишкольников.Методологическая основа преподавания курса истории в школезиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
• принцип научности, определяющий соответствие учебныхединиц основным результатам научных исследований;
• многоуровневое представление истории в единстве локальной,региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрениеисторического процесса как совокупности усилий многих поколений,народов и государств;
• многофакторный подход к освещению истории всех сторонжизни государства и общества;
• исторический подход как основа формирования содержаниякурса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметамисоциальногуманитарного цикла;
• антропологический подход, формирующийличностноеэмоционально окрашенное восприятие прошлого; историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурномудиалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
Место учебного предмета «История» в Примерном учебном планеосновного общего образования.Предмет «История» изучается на уровне основного общегообразования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.Изучение предмета «История» как части предметной области«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях спредметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русскийязык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка»,«Информатика», «Математика», «Основы безопасности ижизнедеятельности» и др.Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщейистории и истории России.Знакомство обучающихся при получении основного общегообразования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории.
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Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картиныисторического пути человечества, разных народов и государств,преемственности исторических эпох и непрерывности историческихпроцессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представлениео процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания оместе и роли России в мировом историческом процессе.Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихсяпознавательный интерес, базовые навыки определения места историческихсобытий во времени, умения соотносить исторические события и процессы,происходившие в разных социальных, национально-культурных,политических, территориальных и иных условиях.В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся систорической картой как источником информации о расселениичеловеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местахважнейших событий, динамики развития социокультурных, экономическихи геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение восознании обучающимися культурного многообразия мира,социальнонравственного опыта предшествующих поколений; вформировании толерантного отношения к культурно-историческомунаследию народов мира, усвоении назначения и художественныхдостоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительныхи вещественных исторических источников.Курс дает возможность обучающимся научитьсясопоставлятьразвитие России и других стран в различные историческиепериоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценкунаиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оцениватьразличные исторические версии событий и процессов.
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Курс отечественной истории является важнейшим слагаемымпредмета «История». Он должен сочетать историю Российского государстваи населяющих его народов, историю регионов и локальную историю(прошлое родного города, села). Такой подход будет способствоватьосознанию школьниками своей социальной идентичности в широкомспектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города,представителей определенной этнонациональной и религиозной общности,хранителей традиций рода и семьи.Важная мировоззренческая задача курса отечественной историизаключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российскойистории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Этодостигается с помощью синхронизации курсов истории России ивсеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессовроссийской и мировой истории, введения в содержание образованияэлементов региональной истории и компаративных характеристик.
Патриотическая основа исторического образования имеет цельвоспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее ролив мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовомгероизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности исамопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафосисторического сознания должна создавать не только гордость военнымипобедами предков. Самое пристальное внимание следует уделитьдостижениям страны в других областях. Предметом патриотическойгордости, несомненно, является великий труд народа по освоениюгромадных пространств Евразии с ее суровой природой, формированиероссийского общества на сложной многонациональной иполиконфессиональной основе, в рамках которого преобладали началавзаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культурымирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры,благотворительности и меценатства.В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивныйнастрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся недолжно сформироваться представление, что история России – это чередатриумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашейстраны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданскиевойны, политические репрессии и др.), без освещения которыхпредставление о прошлом во всем его многообразии не может считатьсяполноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать,
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что русский и другие народы нашей страны находили силы вместепреодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания.
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональнаястрана в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебногоматериала по истории народов России, делая акцент на взаимодействиикультур и религий, укреплении экономических, социальных, политическихи других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединениек России и пребывание в составе Российского государства имелоположительное значение для народов нашей страны: безопасность отвнешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурноеи экономическое развитие, распространение просвещения, образования,здравоохранения и др.Одной из главных задач школьного курса истории являетсяформирование гражданской общероссийской идентичности, при этомнеобходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего прирешении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связанаи проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан,строительства гражданского общества, формирования правового сознания.Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности,местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы,земство, гильдии, научные общества, общественные организации иассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи,кооперативы и т. д.), сословного представительства.Необходимо увеличить количество учебного времени на изучениематериалов по истории культуры, имея в виду в первую очередьсоциокультурный материал, историю повседневности, традиций народовРоссии. Культура не должна быть на периферии школьного курсаотечественной истории. Школьники должны знать и понимать достиженияроссийской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великиепроизведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино,выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметитьнеразрывную связь российской и мировой культуры.Концептуально важно сформировать у учащихся представление опроцессе исторического развития как многофакторном явлении. При этомна различных стадиях исторического развития ведущим и определяющиммогут быть либо экономические, либо внутриполитические иливнешнеполитические факторы.Концепцией нового учебно-методического комплекса поотечественной истории в качественаиболее оптимальной предложена
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модель, при которой изучение истории будет строиться по линейнойсистеме с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения историческихпериодов обучающиеся смогут как освоить базовые историческиекатегории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыкиисториографического анализа, глубокого проблемного осмысленияматериалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового иНовейшего времени), сравнительного анализа.Историческое образование в выпускном классе средней школы можетиметь дифференцированный характер. В соответствии с запросамишкольников, возможностями образовательной организации изучениеистории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях.Образовательной организации предоставляется возможность формированияиндивидуального учебного плана, реализации одного или несколькихпрофилей обучения.
В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии стребованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и ролиисторической науки в системе научных дисциплин, представления обисториографии; овладеть системными историческими знаниями,пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемамиработы с историческими источниками, умениями самостоятельноанализировать документальную базу по исторической тематике;сформировать умение сопоставлять и оценивать различные историческиеверсии.
История России. Всеобщая историяИстория РоссииОт Древней Руси к Российскому государствуВведениеРоль и место России в мировой истории. Проблемы периодизациироссийской истории. Источники по истории России. Основные этапыразвития исторической мысли в России.
Народы и государства на территории нашей страны в древностиЗаселение территории нашей страны человеком. Каменный век.Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему натерритории Северной Евразии.Ареалы древнейшего земледелия искотоводства. Появление металлических орудий и их влияние напервобытное общество. Центры древнейшей металлургии в СевернойЕвразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннемжелезном веке. Степь и ее роль в распространении культурныхвзаимовлияний.
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Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетиядо н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья.Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. ВосточнаяЕвропа в середине I тыс. н.э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов.Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселениеславян, их разделение на три ветви – восточных, западных и южных.Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры.Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическаяорганизация. 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 вконце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической картыконтинента.Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия оРуси. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династииРюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первыерусские князья. Отношения с Византийской империей, странамиЦентральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейскихстепей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжскийторговый путь.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие наРуси.
Русь в конце X – начале XII в.Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшиегорода Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы,колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структураРуси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече.Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьямиВладимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. ВладимирМономах. Русская церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья,дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового изависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковныеуставы.
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Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняяполитика и международные связи: отношения с Византией, печенегами,половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и СевернойЕвропы.
Культурное пространствоРусь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневековогочеловека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положениеженщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.Древнерусская культура. Формирование единого культурногопространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность.Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородскаяпсалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусскойлитературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописногожанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. ПроизведенияВладимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Началохрамового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, СофияНовгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.
Русь в середине XII – начале XIII в.Формирование системы земель – самостоятельных государств.Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей:Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли,имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюцияобщественного строя и права.Внешняя политика русских земель вевразийском контексте.Формирование региональных центров культуры: летописание ипамятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление ДаниилаЗаточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмыСевероВосточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрована Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.Русские земли в середине XIII - XIV в.Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и егопотомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотойорды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Системазависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).Южные и западные русские земли. Возникновение Литовскогогосударства и включение в его состав части русских земель.Северозападные земли: Новгородская и Псковская. Политический стройНовгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийскихсвязей.



245

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границахРуси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. КняжестваСеверо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества.Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующегоположения московских князей.Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православнойцеркви в ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцветраннемосковского искусства. Соборы Кремля.Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири вXIII-XV вв.Золотая орда: государственный строй, население, экономика,культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослаблениегосударства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанскоеханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда.Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы СеверногоКавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя идр) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом иВостоком.
Культурное пространствоИзменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи сзавершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействиецивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие ивзаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). 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 Московскимгосударствами. Объединение русских земель вокруг Москвы.Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в.Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй,отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжествомЛитовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвыв православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III.Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды.Расширение международных связей Московского государства. Принятиеобщерусского Судебника. Формирование аппарата управления единогогосударства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая
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государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое ицерковное строительство. Московский Кремль.
Культурное пространствоИзменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти.Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви.Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитиекультуры единого Русского государства. Летописание: общерусское ирегиональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» АфанасияНикитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизньгорожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.
Региональный компонентНаш регион в древности и средневековье.
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия вXVI векеКняжение Василия III. Завершение объединения русских земельвокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель.Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти.Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война сВеликим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанскимханствами, посольства в европейские государства.Органы государственной власти. Приказная система: формированиепервых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлениигосударством. «Малая дума». Местничество. Местное управление:наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князейвеликокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификацияденежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскимикланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московскоевосстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в.«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов:дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений.Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земскаяреформа – формирование органов местного самоуправления.Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств.Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российскогогосударства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и



247

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины ихарактер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результатыпоражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича наСибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилыеи неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилыхгородов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Началозакрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формированиевольного казачества.Многонациональный состав населения Русского государства.Финноугорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России.Служилые татары.Выходцы из стран Европы на государевойслужбе.Сосуществование религий в Российском государстве. РусскаяПравославная церковь. Мусульманское духовенство.Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах ихарактере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московскиеказни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивостьличности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении.Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинскиймирный договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике.Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжениезакрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царскойдинастии Рюриковичей.
Смута в РоссииДинастический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царствоБориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства.Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострениесоциальноэкономического кризиса.Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцыи самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. иубийство самозванца.Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастаниевнутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение натерриторию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерьсамозванца 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.
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Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. ОборонаСмоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине».Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступлениепольско-литовского гарнизона в Москву. Подъемнациональноосвободительного движения. Патриарх Гермоген. Московскоевосстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второеополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли».Освобождение Москвы в 1612 г.
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности.Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьимивыступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией:утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с РечьюПосполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинскогоперемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.
Россия в XVII векеРоссия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.Восстановление экономического потенциала страны. Продолжениезакрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета вуправлении государством.Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослаблениероли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказногостроя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах ипостепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельностиЗемских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского:итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. ПротопопАввакум, 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 развитиехозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговыйи Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой,Востоком.Социальная структура российского общества. Государев двор,служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население,стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревняв XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве.Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г.
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Юридическое оформление крепостного права и территория егораспространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные открепостничества. Денежная реформа 1654 г.Медный бунт. Побеги крестьянна Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатическихконтактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война.Поляновский мир. Контакты с православным населением РечиПосполитой: противодействие полонизации, распространениюкатоличества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание БогданаХмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России.Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовскоеперемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты.Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение».«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. ОтношенияРоссии со странами Западной Европы. Военные столкновения сманчжурами и империей Цин.
Культурное пространствоЭпоха Великих географических открытий и русские географическиеоткрытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. ПоходыЕрофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур.Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала иСибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселениерусских на новые земли. Миссионерство и христианизация.Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневнаяжизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия исуеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоевнаселения страны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади вМоскве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин,

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли(КириллоБелозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовскийкремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школаиконописи. Парсунная живопись.Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой.Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. ПублицистикаСмутного времени. Усиление светского начала в российской культуре.



250

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейскогокультурного влияния. Посадская сатира XVII в.Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском иПосольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебноепособие 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 этомувопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненноважная национальная задача.Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевныСофьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на путипреобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение.Сподвижники Петра I.Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур,верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейныезаводы и корабельные верфи. Роль государства в созданиипромышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного иподневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма.

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.
Социальная политика.Консолидация дворянского сословия,повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табельо рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству игородским сословиям: расширение их прав в местном управлении иусиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения(ревизии).Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры иРатуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии,органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизацииуправления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военногофлота. Рекрутские наборы.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждениесинода. Положение конфессий.Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первойчетверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Делоцаревича Алексея.



251

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны.Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победапод Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сраженияу м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение Россииимперией. Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I в области культуры.Доминированиесветского начала в культурной политике. Влияние культуры странзарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введениенового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати.Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебныхзаведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге.Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура иархитектура. Памятники раннего барокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массынаселения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новыеформы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы,фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль водежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. ОбразПетра I в русской культуре.
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»Причины нестабильности политического строя. Дворцовыеперевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушениеполитической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приходк власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона,А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политическойжизни страны.
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине.Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российскойимперии. Война с Османской империей.Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансоваяполитика. Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского иКупеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидациявнутренних таможен. Распространение монополий в промышленности ивнешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносови И.И. Шувалов.Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие вСемилетней войне.
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Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня1762 г.
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла IВнутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. ИдеиПросвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России.Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии.Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпускаассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики.Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованныеграмоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство –«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителейсословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губернияхи уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговойсфере и городском управлении.Национальная политика. Унификация управления на окраинахимперии. Ликвидация украинского гетманства. Формирование КубанскогоОренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-наДону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию.Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах.Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению кнеправославным и нехристианским конфессиям.Экономическое развитие России во второй половине XVIII века.Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизникрепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным.Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя вэкономике страны.Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества,помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемныйтруд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе намануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильнойпромышленности: распространение производства хлопчатобумажныхтканей. 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 их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская,Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России вовнешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активноговнешнеторгового баланса.
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Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве.Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский иантикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Уралаи Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику иразвитие общественной мысли.Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основныезадачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко.Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османскойимперией. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российскихвойск под их руководством. Присоединение Крыма и СеверногоПричерноморья. Организация управления Новороссией. Строительствоновых 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 вПольше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния вусловиях сохранения польского государства. Участие России в разделахПольши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй итретий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусскихземель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши занациональную независимость. Восстание под предводительством ТадеушаКостюшко.Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский иШвейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова вСредиземном море. Культурное пространство Российской империи вXVIII в.Определяющее влияние идей Просвещения в российскойобщественной мысли, публицистике и литературе. Литература народовРоссии в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведенияхА.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалыо 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. Развитиеновой светской культуры после преобразований Петра I. Укреплениевзаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России.Распространение в России основных стилей и жанров европейскойхудожественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад вразвитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших иззарубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа иисторическому прошлому России к концу столетия.
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Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и бытдворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучениестраны – главная задача российской науки. Географические экспедиции.Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережьяСеверной Америки. Российско-американская компания. Исследования вобласти отечественной истории. Изучение российской словесности иразвитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова.М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российскойнауки и образования.Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи.Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов вСанкт-Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольноммонастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства.Московский университет – первый российский университет.Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга,формирование его городского плана. Регулярный характер застройкиПетербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы иПетербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей встиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера ипроизведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадногопортрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве вконце столетия. Народы России в XVIII в.Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика поотношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала.

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.
Россия при Павле IОсновные принципы внутренней политики Павла I. Укреплениеабсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» иусиление бюрократического и полицейского характера государства иличной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политикустраны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение состоличной знатью, меры в области внешней политики и причиныдворцового переворота 11 марта 1801 года.Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Региональный компонент Нашрегион в XVIII в.
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Российфская империя в XIX – начале XX вв.Россия на пути к реформам (1801–1861)Александровская эпоха: государственный либерализмПроекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренниефакторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформыгосударственного управления. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г.Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитскиймир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война сТурцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. –важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венскийконгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России послепобеды над Наполеоном и Венского конгресса.Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике.Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозициясамодержавию. Тайные организации: 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.Государственная регламентация общественной жизни: централизацияуправления, политическая полиция, кодификация законов, цензура,попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформагосударственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальнаяидеология: «православие, самодержавие, народность». Формированиепрофессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоковлиберального реформаторства.Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны.Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священныйсоюз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венскойсистемы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя.Парижский мир 1856 г.
Крепостнический социум. Деревня и городСословная структура российского общества. Крепостное хозяйство.Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленныйпереворот и его особенности в России. Начало железнодорожногостроительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города какадминистративные, торговые и промышленные центры. Городскоесамоуправление.
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Культурное пространство империи в первой половине XIX в.Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.Государственная политика в области культуры. Основные стили вхудожественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир какстиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы.Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура.Развитие науки и техники. Географические экспедиции. ОткрытиеАнтарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы иуниверситеты. Народная культура. Культура повседневности: обретениекомфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как частьевропейской культуры.
Пространство империи: этнокультурный облик страныНароды России в первой половине XIX в. Многообразие культур ирелигий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействиенародов. Особенности административного управления на окраинах империи.Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузиии Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.Формирование гражданского правосознания. Основные теченияобщественной мыслиЗападное просвещение и образованное меньшинство: кризистрадиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идеяслужения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянскойоппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: отсвободы для немногих к свободе для всех. Появление научных илитературных обществ, тайных политических организаций.Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянскиереволюционеры. Культура и этика декабристов.Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати,университетов в формировании независимого общественного мнения.Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники,зарождение социалистической мысли. Складывание теории русскогосоциализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французскогосоциализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа какцентральный пункт общественных дебатов.
Россия в эпоху реформПреобразования Александра II: социальная иправовая модернизация
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Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству игражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия.Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становлениеобщественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правовогосознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности вправовом строе страны. Конституционный вопрос.Многовекторность внешней политики империи. ЗавершениеКавказской 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. Государственныйнационализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативнойстабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местноесамоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация.Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.Экономическая модернизация через государственное вмешательство вэкономику. Форсированное развитие промышленности. Финансоваяполитика. Консервация аграрных отношений.Пространство империи. Основные сферы и направлениявнешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы.

Освоение государственной территории.
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленностьТрадиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинноеземлевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьегои крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типыкрестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль вэкономической и социальной модернизации. Миграции сельского населенияв города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные,общественные и частнопредпринимательские способы его решения.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитиегородской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневнойжизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространениеграмотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова вформировании общественного мнения. Народная, элитарная и массоваякультура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры.Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное
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знание. Достижения российской науки. Создание Российскогоисторического общества. Общественная значимость художественнойкультуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура иградостроительство.
Этнокультурный облик империиОсновные регионы Российской империи и их роль в жизни страны.Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказскиенароды. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока.Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовоеположение различных этносов и конфессий. Процессы национального ирелигиозного возрождения у народов Российской империи. Национальнаяполитика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением кунификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г.

Еврейский вопрос. Национальные движения народов России.
Взаимодействие национальных культур и народов.Формирование гражданского общества и основные направленияобщественных движенийОбщественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественнойсамодеятельности. Расширение публичной сферы (общественноесамоуправление, 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 общественноймысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и егоособенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формыполитической оппозиции: земское движение, революционное подполье иэмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки:идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение внарод». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля».Политический терроризм. Распространение марксизма и формированиесоциал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы заосвобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.Кризис империи в начале ХХ векаНа пороге нового века: динамика и противоречия развитияЭкономический рост. Промышленное развитие. Новая географияэкономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) –пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и
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иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия –мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.Демография, социальная стратификация. Разложение сословныхструктур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие:социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои.Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне.Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперскойидеологии. Распространение светской этики и культуры.Имперский центр и регионы. Национальная политика, этническиеэлиты и национально-культурные движения. Россия в системемеждународных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русскояпонскаявойна 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 постуминистра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союзосвобождения». «Банкетная кампания».Предпосылки Первой российской революции. Формы социальныхпротестов. Борьба профессиональных революционеров с государством.Политический терроризм.«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих,крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинскаяконституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест17 октября 1905 г.Формирование многопартийной системы. Политические партии,массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики именьшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальныепартии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы ипрофсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве.Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в IГосударственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Общество ивласть после революцииУроки революции: политическая стабилизация и социальныепреобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб ирезультаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальныхпротиворечий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр.
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Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции вГосударственной Думе.Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие вней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культурыНовые явления в художественной литературе и искусстве.Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века.Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматическийтеатр: 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.Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. вмировую культуру.
Региональный компонент Нашрегион 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 исторические науки.Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человекразумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления обокружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшиеземледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовойобщины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновениедревнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний ВостокДревние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятиянаселения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. ДревнийВавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания,легендарные памятники города Вавилона.Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управлениегосударством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы.Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древнихегиптян. Письменность. Храмы и пирамиды.
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Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природныеусловия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийскийалфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятиянаселения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии,гибель империи. Персидская держава: военные походы, управлениеимперией.Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древниегорода-государства. Общественное устройство, варны. Религиозныеверования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурноенаследие Древней Индии.Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельностьнаселения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань.Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных группнаселения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь.Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания иизобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя ГрецияНаселение Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшиегосударства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф идр.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков.Сказания о богах и героях.Греческие города-государства: политический строй, аристократия идемос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация.Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена.Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанскоевоспитание. Организация военного дела.Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники,крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинскаядемократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческомобществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия.Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досугдревних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава АлександраМакедонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культураэллинистического мира.
Древний Рим
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Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски.Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика.Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римскаяармия. Установление господства Рима в Средиземноморье. РеформыГракхов. Рабство в Древнем Риме.От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай ЮлийЦезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римскаяимперия: территория, управление. Возникновение и распространениехристианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточнуючасти. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии.Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура.

Пантеон. Быт и досуг римлян.Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История средних вековСредние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее СредневековьеНачало Средневековья. Великое переселение народов. Образованиеварварских королевств.Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение,занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда».Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. КарлВеликий. Распад Каролингской империи. Образование государств воФранции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия иИрландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй,завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальныхотношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правителии папы. Культура раннего Средневековья.Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство,управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов.Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения ссоседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение ираспространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвети распад. Арабская культура.
Зрелое СредневековьеСредневековое европейское общество. Аграрное производство.Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство:
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социальный статус, образ жизни.Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни.Крестьянская община.Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия.Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров.Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Бытгорожан.Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм иправославие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы:цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причинывозникновения и распространения. Преследование еретиков.Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти встранах Западной Европы. Сословно-представительная монархия.Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняявойна; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста иобразование централизованных государств на Пиренейском полуострове.Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальноеразвитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в.(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв.Экспансия турок-османов и падение Византии.Культура средневековой Европы. Представления средневековогочеловека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование:школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековыйэпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор.Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знанийо природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и ихтворения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоеваниятурок-османов, управление империей, положение покоренных народов.Монгольская держава: общественный строй монгольских племен,завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненнымитерриториями. Китай: империи, правители и подданные, борьба противзавоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийскихкняжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народовВостока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.Государства доколумбовой Америки.Общественный строй.Религиозные верования населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
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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 последствиягеографических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое исоциальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в.Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширениевнутреннего и мирового рынка.Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI— начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образованиенациональных государств в Европе.Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянскаявойна в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьбакатолической церкви против реформационного движения. Религиозныевойны.Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги изначение революции.Международные отношения в раннее Новое время. Военныеконфликты между европейскими державами. Османская экспансия.

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы.

О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальноеразвитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота,развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм:«старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественныхнаук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колонийза независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало иосновные этапы революции. Политические течения и деятели революции.Программные и государственные документы. Революционные войны. Итогии значение революции.Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот вестествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые иизобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мирчеловека в литературе раннего Нового времени. Стили художественнойкультуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра.
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Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейскиеконфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой.Колониальные захваты европейских держав.Страны Востока в XVI—XVIII вв.Османская империя: от могущества к упадку. Индия: державаВеликих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания.Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства иустановление сегуната Токугава в Японии.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика.Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М.Талейран. Священный союз.Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, егоособенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуреобщества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты.Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции.Оформление консервативных, либеральных, радикальных политическихтечений и партий; возникновение марксизма. Страны Европы и СевернойАмерики во второй половине ХIХ в.Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочеедвижение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальнойимперии. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняяи внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны.Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди.Объединение германских государств, провозглашение Германской империи;О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика,социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданскаявойна (1861—1865). А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европыи США в конце ХIХ в.Завершение промышленного переворота. Индустриализация.Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленностии сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция изСтарого в Новый Свет. Положение основных социальных групп.Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение ипрофсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи ируководители социалистического движения.
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Страны Азии в ХIХ в.Османская империя: традиционные устои и попытки проведенияреформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установлениебританского колониального господства, освободительные восстания. Китай:империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов.Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава,преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской АмерикеКолониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники,формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашениенезависимых государств.
Народы Африки в Новое времяКолониальные империи. Колониальные порядки и традиционныеобщественные отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.Научные открытия и технические изобретения. Распространениеобразования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения вусловиях жизни людей. Стили художественной 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 вЕвропе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальныеимперии. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизацияборьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоковвеликих держав.Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история.Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.Мир в 1900—1914 гг.Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс,экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основныхгрупп населения. Социальные движения. Социальные и политическиереформы; Д. Ллойд Джордж.Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционныеобщественные отношения и проблемы модернизации. Подъемосвободительных движений в колониальных и зависимых странах.
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Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран,Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководителиосвободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России

Всеобщая история История России5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРАПервобытность.Древний ВостокАнтичный мир. Древняя Греция.Древний Рим.

Народы и государства на территориинашей страны в древности

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ.VI-XV вв.Раннее СредневековьеЗрелое СредневековьеСтраны Востока в Средние векаГосударства доколумбовойАмерики.

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ КРОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ.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 XIIIXVвв.Культурное пространствоФормирование единого Русскогогосударства в XV векеКультурное пространствоРегиональный компонент
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7 класс ИСТОРИЯ НОВОГОВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. Отабсолютизма кпарламентаризму. Первыебуржуазные революцииЕвропа в конце ХV — началеXVII в. Европа в конце ХV —начале XVII в.Страны Европы и СевернойАмерики в середине XVII—ХVIII в.Страны Востока в XVI—XVIII вв.

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

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв.Эпоха Просвещения. ЭпохапромышленногопереворотаВеликая французская революция

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIIIВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА КИМПЕРИИРоссия в эпоху преобразований Петра IПосле Петра Великого: эпоха«дворцовых переворотов»Россия в 1760-х – 1790- гг. ПравлениеЕкатерины II и Павла IКультурное пространствоРоссийской империи в XVIII в.Народы России в XVIII в. Россия приПавле IРегиональный компонент
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9 класс ИСТОРИЯ НОВОГОВРЕМЕНИ. XIX в.Мир к началу XX в. Новейшаяистория.Становление и расцветиндустриального общества. До
начала Первой мировой войны
Страны Европы и СевернойАмерики в первой половинеХIХ в.Страны Европы и СевернойАмерики во второй половинеХIХ в.Экономическое исоциальнополитическое развитиестран Европы и США в конце ХIХв.Страны Азии в ХIХ в.Война за независимость вЛатинской АмерикеНароды Африки в Новое времяРазвитие культуры в XIX в.Международные отношения вXIX в.Мир в 1900—1914 гг.

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ВXIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Россия на пути к реформам (1801–1861)Александровская эпоха:государственный либерализмОтечественная война 1812 г.Николаевское самодержавие:государственный консерватизмКрепостнический социум. Деревня игородКультурное пространство империи впервой половине XIX в.Пространство империи:этнокультурный облик страныФормирование гражданскогоправосознания. Основные теченияобщественной мысли
Россия в эпоху реформПреобразования Александра II:социальная и правовая модернизация«Народное самодержавие»Александра IIIПореформенный социум. Сельскоехозяйство и промышленностьКультурное пространство империи вовторой половине XIX в.Этнокультурный облик империиФормирование гражданского обществаи основные направления
общественных движенийКризис империи в начале ХХ векаПервая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризмаОбщество и власть после революции«Серебряный век» российскойкультуры
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Региональный компонент

2.2.2.5. ОбществознаниеОбществознание является одним из основных гуманитарныхпредметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечитьформирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферыобучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в КонституцииРФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решениизадач в области социальных отношений.Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основногообщего образования являются научные знания об обществе и его основныхсферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» восновной школе многогранно освещает проблемы человека и обществачерез призму основ наук: экономика, социология, политология, социальнаяпсихология, правоведение, философия, акцентируя внимание насовременные реалии жизни, что способствует формированию уобучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено наразвитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научныхзнаний, развитие способности обучающихся анализировать социальнозначимую информацию, делать необходимые выводы и даватьобоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработкуумений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамичноразвивающегося современного общества.Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общегообразования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежитобращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература»,«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создаетвозможность одновременного прохождения тем по указанным учебнымпредметам.
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Человек. Деятельность человекаБиологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различийчеловека и животного.Индивид, индивидуальность, личность. Основныевозрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями.Особенности подросткового возраста. Способности и потребностичеловека.Особые потребности людей с ограниченными возможностями.
Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд,учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Рольдеятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе.Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство.
Межличностные конфликты и способы их разрешения.

ОбществоОбщество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязьобщества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс.Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ.Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемысовременности. Опасность международного терроризма. Экологическийкризис и пути его разрешения. Современные средства связи икоммуникации, их влияние на нашу жизнь.Современное российскоеобщество, особенности его развития.
Социальные нормыСоциальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальныенормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм.Уважение социального многообразия.Мораль, ее основные принципы.Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали вжизни 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. Правои мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенностисоциализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение.Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизнисовременного общества. Научно-технический прогресс в современномобществе. Развитие науки в России.Образование, его значимость в условияхинформационного общества. Система образования в Российской Федерации.
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Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация.Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые религии. Рольрелигии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элементдуховной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни обществаСоциальная структура общества. Социальные общности и группы.Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальныероли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейныеотношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основныероли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути ихразрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения междунациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политикаРоссийского государства.
Политическая сфера жизни обществаПолитика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, егосущественные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняяполитика государства. Формы правления. Формыгосударственнотерриториального устройства. Политический режим.Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы.Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасностьполитического экстремизма. Политические партии и движения, их роль вобщественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство.Местное самоуправление. Межгосударственные отношения.Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.
Гражданин и государствоНаше государство – Российская Федерация. Конституция РоссийскойФедерации – основной закон государства. Конституционные основыгосударственного строя Российской Федерации. Государственные символыРоссии. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации.Органыгосударственной власти и управления в Российской Федерации. ПрезидентРоссийской Федерации, его основные функции. Федеральное СобраниеРоссийской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебнаясистема Российской Федерации. Правоохранительные органы. ГражданствоРоссийской Федерации. Конституционные права и свободы человека игражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанностигражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органовгосударственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав исвобод человека и гражданина в РФ.Основные международные документыо правах человека и правах ребенка.
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Основы российского законодательстваСистема российского законодательства. Источники права.Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность идееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды ифункции юридической ответственности. Презумпция невиновности.Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовыхдоговоров. Право собственности. Права потребителей, защита правпотребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд итрудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение врегулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитойгосударства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов иправ детей, оставшихся без попечения родителей. Особенностиадминистративно-правовых отношений. Административныеправонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право,основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений.Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенностиправового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита.Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних ввозрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников ввозрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования.
Особенности уголовной ответственности и наказаниянесовершеннолетних.Международное гуманитарное право.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.Экономика

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары иуслуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство -основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторыпроизводства. Производительность труда. Разделение труда испециализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и ихфункции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок ирыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки,выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Какимдолжен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата истимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические целии функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов,функции, налоговые системы разных эпох.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит,платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты.Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный



274

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья,имущества, ответственности.Инвестиции в реальные и финансовыеактивы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита отфинансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства.Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов ирасходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения.Инфляция.
2.2.2.6. ГеографияГеографическое образование в основной школе должно обеспечитьформирование картографической грамотности, навыков применениягеографических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозированияразнообразных природных, социально-экономических и экологическихпроцессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды иобеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализоватьзаложенную в образовательных стандартах метапредметнуюнаправленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научнымиметодами решения различных теоретических и практических задач,умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводитьнаблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты,сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общественно-научного иестественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета«География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными,экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений овзаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и обществав целом. Содержание основного общего образования по географии отражаеткомплексный подход к изучению географической среды в целом и еепространственной дифференциации в условиях разных территорий иакваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включаеттемы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в томчисле воссоединение России и Крыма.Учебный предмет «География» способствует формированию уобучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование,проводить исследования, анализировать полученные результаты,представлять и научно аргументировать полученные выводы.Изучение предмета «География» в части формирования уобучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов(наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического
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применения научных знаний основано на межпредметных связях спредметами: «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,Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт.География в эпоху Средневековья: путешествия и открытиявикингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия МаркоПоло и Афанасия Никитина.Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света,морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великихгеографических открытий.Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия натерритории Евразии (в том числе на территории России), Австралии иОкеании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф.Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного иСеверного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайшихвпадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки вобласти Российского Севера). Значение освоения космоса длягеографической науки.Географические знания в современном мире. Современныегеографические методы исследования Земли.
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса нанашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси кплоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия.Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярныекруги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения большихпромежутков времени, основанная на периодичности таких явленийприроды, 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,географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб.
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Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определениесторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута.Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности.Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшегоплана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта –особый источник информации. Содержание и значение карт.Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градуснаясеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическаяширота. Географические координаты: географическая долгота. Определениегеографических координат различных объектов, направлений, расстояний,абсолютных высот по карте.
Природа Земли.Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннеестроение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов наЗемле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современногообщества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности:землетрясения, вулканы, гейзеры.Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах.Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование иизменение равнин с течением времени. Классификация равнин поабсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высотыравнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация горабсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор.Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты,шельф, материковый склон.Методы изучения глубин Мирового океана.Исследователи подводных глубин и их открытия.Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мировогокруговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мировогоокеана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны,течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основныечасти речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и ихпроисхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняямерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота.Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.
Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температуравоздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и егографическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая
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температура. Зависимость температуры от географической широты.Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.
Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра.Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляцияатмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогнозпогоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений иизмерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатовнаблюдений). Понятие климата.Погода и климат. Климатообразующиефакторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.КлиматыЗемли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни вокеане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространениярастений и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействиеорганизмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охранаприроды.

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие огеографической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строениегеографической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные,региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексысвоей местности. Закономерности географической оболочки:географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.
Человечество на Земле.Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народыпланеты. Страны на карте мира.
Освоение Земли человеком.Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методыгеографических исследований и источники географической информации.Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия ипутешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи итруды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).Важнейшие географические открытия и путешествия в эпохуСредневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х.Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, 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.
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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 и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П.Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “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 2 советской антарктической экспедиций), В.А.Обручев).Описание и нанесение на контурную карту географических объектоводного из изученных 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 рельефаЗемли. Влияние строения земной коры на облик Земли.Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков,поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на климатическихкартах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы.Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных ипереходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условийна жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людейна климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимостиотгеографической широты, абсолютной высоты местности по разностиатмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы назаданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха,амплитуды и др. показателей).
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и егочасти. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Системаокеанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана иего отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные чертыприроды океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитыйокеан. Характерные черты природы океана и его отличительныеособенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и егоотличительные особенности.
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Географическая оболочка. Свойства и особенности строениягеографической оболочки. Общие географические закономерностицелостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическаязональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности вприроде материков). Высотная поясность.
Характеристика материков Земли.Южные материки. Особенности южных материков Земли.Африка. Географическое положение Африки и история исследования.Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристикаи оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей.Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природногоразнообразия материка. Население Африки, политическая карта.Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, суровогоклимата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,современный район добычи нефти и газа).
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн инепроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатацияместного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов,национальных парков, центр происхождения культурных растений идревних государств).Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формыи пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой странойконтинента (ЮАР)).Австралия и Океания. Географическое положение, историяисследования, особенности природы материка. Эндемики.Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк;самый маленький материк, но одна из крупнейших по территории странмира; выделение особого культурного типа австралийско-новозеландскогогорода, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабосвязанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основываетсяна своих ресурсах).Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мирескопление островов; специфические особенности трех островных групп:Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы имеланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими жителямиОкеании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленныеострова»).
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Южная Америка. Географическое положение, история исследованияи особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. ЮжнаяАмерика – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная поясностьАнд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияниеиспанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения).Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения ихозяйственной деятельности).
Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самыйхолодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическимиоазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международныхисследований материка в 20-21 веке. Современные исследования иразработки в Антарктиде.Северные материки. Особенности северных материков Земли.Северная Америка. Географическое положение, история открытия иисследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа иполезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны.Меридиональное расположение природных зон на территории СевернойАмерики. Изменения природы под влиянием деятельности человека.Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения(коренное население и потомки переселенцев).Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. ОписаниеСША – как одной из ведущих стран современного мира.
Евразия. Географическое положение, история исследованияматерика. Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатическиеособенности материка. Влияние климата на хозяйственную деятельностьлюдей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современноеоледенение. Природные зоны материка. Эндемики.Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образжизни и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь ихозяйственную деятельность людей).Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона,высокое развитие стран региона, один из главных центров мировойэкономики).Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культурарегиона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья,сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитыеевропейские страны).Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона,влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную
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деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропическихкультур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковоемасло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды,обуви)).
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенностиположения региона (на границе трех частей света), население, образ жизни икультура региона (центр возникновения двух мировых религий),специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизнилюдей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты).Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории,имеющей различные природные условия, на население (егонеоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие,сложная политическая ситуация) и культуру региона).Страны Восточной Азии (население (большая численностьнаселения), образ жизни (влияние колониального и полуколониальногопрошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляцииЯпонии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетениерелигий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм,католицизм).Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей(концентрация населения в плодородных речных долинах), население(большая численность и «молодость»), образ жизни (распространениесельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центрвозникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых«бедных и голодных территорий мира»).Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положенияв развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни изсамых крупных аэропортов и портов мира), население (главный очагмировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровнежизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого вСингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощныхцентров цивилизаций – Индии и Китая).
Взаимодействие природы и общества.Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь идеятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разныхматериках. Необходимость международного сотрудничества виспользовании природы и ее охраны. Развитие природоохраннойдеятельности на современном этапе (Международный союз охраны
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природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО идр.).
Территория России на карте мира.Характеристика географического положения России. Водныепространства, омывающие территорию России. Государственные границытерритории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России.Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. Историяосвоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения изаселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения изаселения территории России в XIX – XXI вв.
Общая характеристика природы России.Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строениетерритории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строениетерритории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь стектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа.Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России.Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профилярельефа.Климат России. Характерные особенности климата России иклиматообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушныхмасс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт).Закономерности распределения основных элементов климата на территорииРоссии. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин суммарнойсолнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса итипы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасныеклиматические явления. Прогноз и прогнозирование. Значениепрогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическимикартами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России.Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера.Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота,ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизничеловека.
Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территорииРоссии. Почвообразующие факторы и закономерности распространенияпочв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рациональногоиспользования и охраны почв.



283

Растительный и животный мир России. Разнообразиерастительного и животного мира России. Охрана растительного иживотного мира. Биологические ресурсы России.
Природно-территориальные комплексы России.Природное районирование. Природно-территориальные комплексы(ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природноерайонирование территории России. Природные зоны России. Зонаарктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России:тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи иполупустыни. Высотная поясность.Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна изкрупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразиерельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса наувлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов).Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезнымиископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов;полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речнымдолинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах,транспортные пути, рыбные ресурсы)).Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями;центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (междубассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей).Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, наформирование которых повлияли и природные факторы (всхолмленностьрельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-экономические(чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными(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,особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенностиклимата; природные отличия территории полуострова; уникальностьприроды)).Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокойточкой страны; особенности климата в западных и восточных частях;высотная поясность; природные отличия территории; уникальностьприроды Черноморского побережья).



284

Урал (особенности географического положения; район древнегогорообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата насевере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтнаязональность).Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с северана юг).Обобщение знаний по особенностям природы европейской частиРоссии.Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенностиприроды морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высотарельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и отзонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение,влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природныхзон, сравнение состава природных зон с Русской равниной).Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рациональногоиспользования и экологические проблемы.Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения,развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошовыраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резкоконтинентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых иформирование природных комплексов).Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северныенизменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера;влияние климата на природу; особенности природы).Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастныйгорный рельеф, континентальный климат и их влияние на особенностиформирования природы района).Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения,геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды,характерные типы почв, особенности природы).Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы.Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природногонаследия (уникальность, современные экологические проблемы и путирешения).Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетаниегорных хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на
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юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных,лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов).Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, историяисследования, особенности природы).Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение,история исследования, особенности природы).
Население России.Численность населения и ее изменение в разные историческиепериоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности,естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристикаполовозрастной структуры населения России. Миграции населения в России.Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населенияРоссии. Разнообразие этнического состава населения России. Религиинародов России. Географические особенности размещения населения России.Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типынаселённых пунктов. Города России их классификация.
География своей местности.Географическое положение и рельеф. История освоения.Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера,каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основныхприродных комплексов своей местности. Природные ресурсы.Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своегорегиона.
Хозяйство России.Общая характеристика хозяйства. Географическоерайонирование. Экономическая и социальная география в жизнисовременного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структурахозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развитияэкономики России. Географическое районирование.Административнотерриториальное устройство Российской Федерации.Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельскоехозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство.Животноводство. Отраслевой состав животноводства. Географияживотноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая илегкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основныеместа лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность.Топливноэнергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс.
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Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность.Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещенияэлектростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития.Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенностиразмещения. Проблемы и перспективы развития отрасли.Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи сдругими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевыеособенности военно-промышленного комплекса. Химическаяпромышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективыразвития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства.Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационнаяинфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типытелекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационноехозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.
Хозяйство своей местности.Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население ихарактеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальнойструктуры хозяйства, специализация района. География важнейшихотраслей хозяйства своей местности.
Районы России.Европейская часть России. Центральная Россия: особенностиформирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал,особенности населения, географический фактор в расселении, народныепромыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. ХозяйствоЦентрального района. Специализация хозяйства. География важнейшихотраслей хозяйства.Города Центрального района. Древние города, промышленные инаучные центры. Функциональное значение городов. Москва – столицаРоссийской Федерации.Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП,природноресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства.Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.География важнейших отраслей хозяйства.Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсныйпотенциал, население и характеристика хозяйства. Особенноститерриториальной структуры хозяйства, специализация района. Географияважнейших отраслей хозяйства.
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Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсныйпотенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства.Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.География важнейших отраслей хозяйства.Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсныйпотенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйстворайона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация.География важнейших отраслей хозяйства.Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортноезначение, ресурсы.Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП,природноресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства.Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.География важнейших отраслей хозяйства.Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,население и характеристика хозяйства. Особенности территориальнойструктуры хозяйства, специализация района. География важнейшихотраслей хозяйства.
Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, населениеи характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенноститерриториальной структуры хозяйства, специализация. Географияважнейших отраслей хозяйства.
Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство.Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация.

География важнейших отраслей хозяйства.Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенноститерриториальной структуры хозяйства, специализация района. Географияважнейших отраслей хозяйства. Азиатская часть России.Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства.Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.География важнейших отраслей хозяйства.Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсныйпотенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика
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хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемыосвоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население ихарактеристика хозяйства. Особенности территориальной структурыхозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока всоциально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслейхозяйства.
Россия в мире.Россия в современном мире (место России в мире по уровнюэкономического развития, участие в экономических и политическихорганизациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономическиепартнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров иуслуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. Примерныетемы практических работ 1. Работа с картой «Имена на карте».
2. Описание и нанесение на контурную карту географическихобъектов изученных маршрутов путешественников.3. Определение зенитального положения Солнца в разные периодыгода. 4. Определение координат географических объектов по карте.
5. Определение положения объектов относительно друг друга:
6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте.
7. Определение высот и глубин географических объектов сиспользованием шкалы высот и глубин.8. Определение азимута.
9. Ориентирование на местности.
10. Составление плана местности.
11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезныхископаемых.12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементоврельефа.13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснениеизменений элементов рельефа своей местности под воздействиемхозяйственной деятельности человека.
14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектовгидрографии.
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15. Описание объектов гидрографии.
16. Ведение дневника погоды.
17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений,фиксация результатов, обработка результатов наблюдений) .18. Определение средних температур, амплитуды и построениеграфиков.19. Работа с графическими и статистическими данными, построениерозы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализполученных данных.20. Решение задач на определение высоты местности по разностиатмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости отвысоты местности.21. Изучение природных комплексов своей местности.
22. Описание основных компонентов природы океанов Земли.
23. Создание презентационных материалов об океанах на основеразличных источников информации.24. Описание основных компонентов природы материков Земли.
25. Описание природных зон Земли.
26. Создание презентационных материалов о материке на основеразличных источников информации.27. Прогнозирование перспективных путейрационального природопользования.
28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людейв России.29. Работа с картографическими источниками: нанесениеособенностей географического положения России.30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения.
31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователейв освоении и изучении территории России.32. Решение задач на определение разницы во времени различныхтерриторий России.33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры,формы рельефа, полезных ископаемых на территории России.34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементоврельефа России.
35. Описание элементов рельефа России.
36. Построение профиля своей местности.
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37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектовгидрографии России .38. Описание объектов гидрографии России.
39. Определение закономерностей распределения солнечнойрадиации, радиационного баланс, выявление особенностей распределениясредних температур января и июля на территории России.40. Распределение количества осадков на территории России, работас климатограммами.41. Описание характеристики климата своего региона.
42. Составление прогноза погоды на основе различных источниковинформации.43. Описание основных компонентов природы России.
44. Создание презентационных материалов о природе России наоснове различных источников информации.45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
46. Определение видов особо охраняемых природных территорийРоссии и их особенностей.47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализдиаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов дляопределения особенностей географии населения России.48. Определение особенностей размещения к р у п н ы хнародов

России.49. Определение, вычисление и сравнение показателейестественного прироста населения в разных частях России.50. Чтение и анализ половозрастных пирамид.
51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных еетерриторий.52. Определение величины миграционного прироста населения вразных частях России.53. Определение видов и направлений внутренних и внешнихмиграций, объяснение причин, составление схемы.54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсамиотдельных регионов России.55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.
56. Описание основных компонентов природы своей местности.
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57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах иособенностях населения своей местности на основе различных источниковинформации.58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов,экономических районов и федеральных округов РФ.59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализдиаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов дляопределения особенностей хозяйства России.
60. Сравнение двух и более экономических районов России позаданным характеристикам.61. Создание презентационных материалов об экономическихрайонах России на основе различных источников информации.62. Составление картосхем и других графических материалов,отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязиРоссии с другими государствами.
2.2.2.7. МатематикаCодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая,алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и вотносительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»).Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия.
Элементы теории множеств и математической логикиСогласно ФГОС основного общего образования в курс математикивведен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов наизучении и встраивается в различные темы курсов математики иинформатики и предваряется ознакомлением с элементами теориимножеств.
Множества и отношения между нимиМножество, характеристическое свойство множества, элементмножества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество.Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества,способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементовподмножеств с использованием кругов Эйлера.
Операции над множествамиПересечение и объединение множеств. Разность множеств,дополнение множества.Интерпретация операций над множествами спомощью кругов Эйлера.
Элементы логики
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Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство.Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример иконтрпример.
ВысказыванияИстинность и ложность высказывания. Сложные и простыевысказывания. Операции над высказываниями с использованием логическихсвязок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).
Содержание курса математики в 5–6 классахНатуральные числа и нульНатуральный ряд чисел и его свойстваНатуральное число, множество натуральных чисел и его свойства,изображение натуральных чисел точками на числовой прямой.

Использование свойств натуральных чисел при решении задач. Записьи чтение натуральных чисел
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натуральногочисла, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение междудвумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральныхчисел.
Округление натуральных чиселНеобходимость округления. Правило округления натуральных чисел.Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг сдругом и с нулём, математическая запись сравнений, способы сравнениячисел.
Действия с натуральными числамиСложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связьмежду ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разностипри изменении компонентов сложения и вычитания.Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связьмежду ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверкарезультата с помощью прикидки и обратного действия.Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения,распределительный закон умножения относительно сложения, обоснованиеалгоритмов выполнения арифметических действий.
Степень с натуральным показателемЗапись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядоквыполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычислениезначений выражений, содержащих степень.
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Числовые выраженияЧисловое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остаткомДеление с остатком на множестве натуральных чисел, свойстваделения с остатком. Практические задачи на деление с остатком.
Свойства и признаки делимостиСвойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимостина 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательствопризнаков делимости. Решение практических задач с применениемпризнаков делимости.
Разложение числа на простые множители Простыеи составные числа, решето Эратосфена.Разложение натурального числа на множители, разложение напростые множители. Количество делителей числа, алгоритм разложениячисла на простые множители, основная теорема арифметики.
Алгебраические выраженияИспользование букв для обозначения чисел, вычисление значенияалгебраического выражения, применение алгебраических выражений длязаписи свойств арифметических действий, преобразование алгебраическихвыражений.
Делители и кратныеДелитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел,наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождениенаибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двухи более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождениянаименьшего общего кратного.
ДробиОбыкновенные дробиДоля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результатделения. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанноечисло).Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем,преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенныхдробей.Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и делениеобыкновенных дробей.Арифметические действия со смешанными дробями.Арифметические действия с дробными числами.
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Способы рационализации вычислений и их применение при выполнениидействий.
Десятичные дробиЦелая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичныхдробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение ивычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножениеи деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей вдесятичные дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.
Отношение двух чиселМасштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций,применение пропорций и отношений при решении задач.
Среднее арифметическое чиселСреднее арифметическое двух чисел. Изображение среднегоарифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практическихзадач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическоенескольких чисел.
ПроцентыПонятие процента. Вычисление процентов от числа и числа поизвестному проценту, выражение отношения в процентах. Решениенесложных практических задач с процентами.
ДиаграммыСтолбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации издиаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным.
Рациональные числаПоложительные и отрицательные числаИзображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнениечисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.

Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целыхчисел.Понятие о рациональном числе. Первичное представление омножестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами.
Решение текстовых задачЕдиницы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени,скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины.Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние;производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.
Задачи на все арифметические действия
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Использованиетаблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решениизадачи.
Задачи на движение, работу и покупкиРешение несложных задач на движение в противоположныхнаправлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и противтечения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей прирешении задач.
Задачи на части, доли, процентыРешение задач на нахождение части числа и числа по его части.Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решениизадач.
Логические задачиРешение несложных логических задач. Решение логических задач спомощью графов, таблиц.Основные методы решения текстовых задач: арифметический,перебор вариантов.Наглядная геометрияФигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах наплоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность,круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, видытреугольников. Правильные многоугольники. Изображение основныхгеометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двухокружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицыизмерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов.Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощьютранспортира.Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицыизмерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенноеизмерение площади фигур на 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 разверток многогранников, цилиндраи конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объемпрямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальнаясимметрии. Изображение симметричных фигур.
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Решение практических задач с применением простейших свойствфигур.
История математикиПоявление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределенияпродуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитическойреволюцией.Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появлениедесятичной 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  1 1  1?Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей.Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.Л. Магницкий.
Содержание курса математики в 7–9 классахАлгебраЧислаРациональные числаМножество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел.Действия с рациональными числами. Представление рационального числадесятичной дробью.
Иррациональные числаПонятие иррационального числа. Распознавание иррациональныхчисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа2 .Применение в геометрии.Сравнение иррациональных чисел.Множестводействительных чисел.
Тождественные преобразованияЧисловые и буквенные выраженияВыражение с переменной. Значение выражения.Подстановка выражений вместо переменных.
Целые выраженияСтепень с натуральным показателем и её свойства. Преобразованиявыражений, содержащих степени с натуральным показателем.Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения:разность квадратов, квадрат суммы и разности.Разложение многочлена намножители: вынесение общего множителя за скобки, группировка,применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен,
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разложение квадратного трёхчлена на множители. Дробно-рациональныевыраженияСтепень с целым показателем. Преобразование дробно-линейныхвыражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическаядробь.Допустимые значения переменных в дробно-рациональныхвыражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведениеалгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическимидробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень.Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Квадратные корниАрифметический квадратный корень. Преобразование выражений,содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителяиз-под знака корня, внесение множителя под знак корня.
Уравнения и неравенстваРавенстваЧисловое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство спеременной.
УравненияПонятие уравнения и корня уравнения. Представление оравносильности уравнений. Область определения уравнения (областьдопустимых значений переменной).
Линейное уравнение и его корниРешение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром.Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений спараметром.
Квадратное уравнение и его корниКвадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения.Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратногоуравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решениеквадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней,графический метод решения, разложение на множители, подбор корней сиспользованием теоремы Виета. Количество корней квадратногоуравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения.Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения спараметром.
Дробно-рациональные уравненияРешение простейших дробно-линейных уравнений. Решениедробнорациональных уравнений.
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Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований,метод замены переменной, графический метод. Использование свойствфункций при решении уравнений.
Простейшие иррациональные уравнения вида f x   a, f x   g

x 
.

Уравнения видаxna .Уравнения в целых числах.
Системы уравненийУравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумяпеременными. Прямая как графическая интерпретация линейногоуравнения с двумя переменными.
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными:графический метод, метод сложения, метод подстановки.Системы линейных уравнений с параметром.
НеравенстваЧисловые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверкасправедливости неравенств при заданных значениях переменных.Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Областьопределения неравенства (область допустимых значений переменной).Решение линейных неравенств.Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратныхнеравенств: использование свойств и графика квадратичной функции,метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства.Решение целых и дробно-рациональных неравенств методоминтервалов.
Системы неравенствСистемы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенствс одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решениясистемы неравенств на числовой прямой. Запись решения системынеравенств.
ФункцииПонятие функцииДекартовы координаты на плоскости. Формирование представлений ометапредметном понятии «координаты». Способы задания функций:аналитический, графический, табличный. График функции. Примерыфункций, получаемых в процессе исследования различных реальныхпроцессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций:
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область определения, множество значений, нули, промежуткизнакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания иубывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции поеё 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 угловогокоэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейнойфункции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки сзаданными координатами, прохождение прямой через данную точку ипараллельной данной прямой.
Квадратичная функцияСвойства и график квадратичной функции (парабола). Построениеграфика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулейквадратичной функции, множества значений, промежутковзнакопостоянства, промежутков монотонности.
Обратная пропорциональность
Свойства функции ykx . Гипербола.
Графики функций. Преобразование графика функции y f x( ) для

построения графиков функций вида yaf kx  b c. k 3

Графики функций y a  , y  x , y  x , y  x . xb
Последовательности и прогрессииЧисловая последовательность. Примеры числовыхпоследовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическаяпрогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общегочлена и суммы n первых членов арифметической и геометрическойпрогрессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия.
Решение текстовых задачЗадачи на все арифметические действияРешение текстовых задач арифметическим способом. Использованиетаблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решениизадачи.
Задачи на движение, работу и покупки
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Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов приих движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместнойработе.
Задачи на части, доли, процентыРешение задач на нахождение части числа и числа по его части.Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решениизадач.
Логические задачиРешение логических задач. Решение логических задач с помощьюграфов, таблиц.Основные методы решения текстовых задач: арифметический,алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о другихметодах решения задач (геометрические и графические методы).
Статистика и теория вероятностейСтатистикаТабличное и графическое представление данных, столбчатые икруговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков дляописания зависимостей реальных величин, извлечение информации изтаблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показателичисловых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее инаименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартноеотклонение.Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающиеправила. Закономерности в изменчивых величинах.
Случайные событияСлучайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайныхэкспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятностислучайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями.Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков.Представление событий с помощью диаграммЭйлера.Противоположные события, объединение и пересечение событий.Правило сложения вероятностей. Случайный выбор.Представлениеэксперимента в виде дерева.Независимые события. Умножениевероятностей независимых событий. Последовательные независимыеиспытания. Представление о независимых событиях в жизни.
Элементы комбинаторикиПравило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания ичисло сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с
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большим числом равновозможных элементарных событий. Вычислениевероятностей в опытах с применением комбинаторных формул.Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в сериииспытаний Бернулли.
Случайные величиныЗнакомство со случайными величинами на примерах конечныхдискретных случайных величин. Распределение вероятностей.Математическое ожидание. Свойства математического ожидания.Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применениезакона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении,обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.
ГеометрияГеометрические фигурыФигуры в геометрии и в окружающем миреГеометрическая фигура. Формирование представлений ометапредметном понятии «фигура».Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол,биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг.Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметриягеометрических фигур.
МногоугольникиМногоугольник, его элементы и его свойства. Распознаваниенекоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники.Правильные многоугольники.Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линиятреугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки.Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный,тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенствотреугольника.Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат,трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма,ромба, прямоугольника, квадрата. Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанныеуглы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные иописанные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильныхмногоугольников.
Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разнымположением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде,
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параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах ипростейших свойствах. Отношения
Равенство фигурСвойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельностиЕвклида. Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямыеПрямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция.Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признакиперпендикулярности.
ПодобиеПропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники.Признаки подобия.Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.Измерения и вычисленияВеличиныПонятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерениядлины. Величина угла. Градусная мера угла.Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерениеплощадей. Единицы измерения площади.Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма.Единицы измерения объёмов.
Измерения и вычисленияИнструменты для измерений и построений; измерение и вычислениеуглов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острогоугла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупогоугла. Вычисление элементов треугольников с использованиемтригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника,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 между фигурами.
Геометрические построенияГеометрические построения для иллюстрации свойств геометрическихфигур.
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Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник.Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисыугла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углумежду 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 параллельныйперенос.Комбинации движений на плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскостиВекторыПонятие вектора, действия над векторами, использование векторов вфизике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.КоординатыОсновные понятия, координаты вектора, расстояние между точками.Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.Применение векторов и координат для решения простейшихгеометрических задач.
История математикиВозникновение математики как науки, этапы её развития. Основныеразделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитиенауки.Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. ШколаПифагораЗарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождениебуквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса онахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, большихчетырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа.Появление метода координат, позволяющего переводитьгеометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р.Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат.Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числаФибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрическойпрогрессии.
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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 и Аристотель. Построение правильных многоугольников.Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π.Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. Историяпятого постулата.
Геометрия и искусство. Геометрические закономерностиокружающего мира.Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен иАристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луныи Солнца. Измерение расстояния 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 инавигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическаяпрограмма и М.В.Келдыш.

2.2.2.8. ИнформатикаПри реализации программы учебного предмета «Информатика» уучащихся формируется информационная и алгоритмическаякультура;умения формализации и структурирования информации, способпредставления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы,схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующихпрограммных средств обработки данных; представления о компьютере какуниверсальном устройстве обработки информации; представления обосновных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и ихсвойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое дляпрофессиональной деятельности в современном обществе;формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатикиприменяются в реальном мире, о роли информационных технологий ироботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научныхисследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразногоповедения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет,умения соблюдать нормы информационной этики и права.
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ВведениеИнформация и информационные процессыИнформация – одно из основных обобщающих понятий современнойнауки.Различные аспекты слова «информация»: информация как данные,которые могут быть обработаны автоматизированной системой иинформация как сведения, предназначенные для восприятия человеком.Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализданных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов спомощью дискретных данных.Информационные процессы – процессы, связанные с хранением,преобразованием и передачей данных.
Компьютер – универсальное устройство обработки данныхАрхитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняяэнергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественныехарактеристики.Компьютеры, встроенные в технические устройства ипроизводственные комплексы. Роботизированные производства,аддитивные технологии (3D-принтеры).Программное обеспечение компьютера.Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективыразвития. Представление об объемах данных и скоростях доступа,характерных для различных видов носителей. Носители информации вживой 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 различныхтекстов данной длины в данном алфавите.
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки.Алфавит текстов на русском языке.Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов вдругом алфавите; кодовая таблица, декодирование.
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Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов вдвоичном алфавите.Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядностькода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8,16, 32.Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт ит. 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 буквнациональных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицыкодировки с алфавитом, отличным от двоичного.Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки.Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длинойкодовых слов.
ДискретизацияИзмерение и дискретизация. Общее представление о цифровомпредставлении аудиовизуальных и других непрерывных данных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. МоделиHSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторнойграфикой.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналовзаписи.Оценка количественных параметров, связанных с представлением ихранением изображений и звуковых файлов.
Системы счисленияПозиционные и непозиционные системы счисления. Примерыпредставления чисел в позиционных системах счисления.Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системысчисления. Количество цифр, используемых в системе счисления сзаданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел впозиционных системах счисления.Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления вдвоичную и из двоичной в десятичную.Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Переводнатуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,шестнадцатеричную и обратно.
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Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления ввосьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.Арифметические действия в системах счисления.Элементы комбинаторики, теории множеств и математическойлогикиРасчет количества вариантов: формулы перемножения и сложенияколичества вариантов. Количество текстов данной длины в данномалфавите.Множество. Определение количества элементов во множествах,полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операцийобъединения, пересечения и дополнения.Высказывания. Простые и сложные высказывания. ДиаграммыЭйлера-Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения.Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или»(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правилазаписи логических выражений. Приоритеты логических операций.Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логическихвыражений.Логические операции следования (импликация) и равносильности(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики.Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебрылогики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая(электронная) реализация. Знакомство с логическими основамикомпьютера.
Списки, графы, деревьяСписок. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент,следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента.Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированныеграфы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) вориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимальногопути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина,последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево.

Генеалогическое дерево.
Алгоритмы и элементы программированияИсполнители и алгоритмы. Управление исполнителямиИсполнители. Состояния, возможные обстановки и система командисполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя.
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Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управлениеисполнителем.Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями).Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык длязаписи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретномалгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство,способное управлять по заранее составленной программе исполнителями,выполняющими команды. Программное управление исполнителем.Программное управление самодвижущимся роботом.Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощьюблок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания наформальном алгоритмическом языке.Системы программирования. Средства создания и выполненияпрограмм.Понятие об этапах разработки программ и приемах отладкипрограмм.Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер иуправляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающийсигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, иуправляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.
Алгоритмические конструкцииКонструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченностьлинейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимостьпоследовательности выполняемых действий от исходных данных.Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполнаяформы.Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложностьвысказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, сусловием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполненияцикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла:постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.Запись алгоритмических конструкций в выбранном языкепрограммирования.Примеры записи команд ветвления и повторения и другихконструкций в различных алгоритмических языках. Разработкаалгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
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Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типыпеременных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические.Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерныемассивы.Примеры задач обработки данных:
• нахождение минимального и максимального числа издвух,трех, четырех данных чисел;
• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;• заполнение числового массива в соответствии с формулойили путем ввода чисел;
• нахождение суммы элементов даннойконечной числовойпоследовательности или массива;
• нахождение минимального (максимального) элементамассива.Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этихалгоритмов в выбранной среде программирования.Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителямиРобот, Черепашка, Чертежник и др.Знакомство с постановками более сложных задач обработки данныхи алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементныхопераций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями вдесятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшегообщего делителя (алгоритм Евклида).Понятие об этапах разработки программ: составление требований кпрограмме, выбор алгоритма и его реализация в виде программы навыбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощьювыбранной системы программирования, тестирование.Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точкиостанова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочныйвывод).Знакомство с документированием программ. Составление описаниепрограммы по образцу.

Анализ алгоритмовСложность вычисления: количество выполненных операций, размериспользуемой памяти; их зависимость от размера исходных данных.Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработкенебольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющихобработку большого объема данных.



310

Определение возможных результатов работы алгоритма при данноммножестве входных данных; определение возможных входных данных,приводящих к данному результату. Примеры описания объектов ипроцессов с помощью набора числовых характеристик, а такжезависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощьюформул.
РобототехникаРобототехника – наука о разработке и использованииавтоматизированных технических систем. Автономные роботы иавтоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратнаясвязь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния,света, звука и др.Примеры роботизированных систем (система управлениядвижением в транспортной системе, сварочная линия автозавода,автоматизированное управление отопления дома, автономная системауправления транспортным средством и т.п.).Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства,датчики. Система команд робота. Конструирование робота.Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройствоуправления. Ручное и программное управление роботами.Пример учебной среды разработки программ управлениядвижущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами.Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдольлинии" и т.п.Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизмаробота, отладка программы управления роботом Влияние ошибокизмерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом.
Математическое моделированиеПонятие математической модели. Задачи, решаемые с помощьюматематического (компьютерного) моделирования.Отличие математическоймодели от натурной модели и от словесного (литературного) описанияобъекта. Использование компьютеров при работе с математическимимоделями.Компьютерные эксперименты.Примеры использования математических (компьютерных) моделейпри решении научно-технических задач. Представление о циклемоделирования: построение математической модели, ее программнаяреализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведениекомпьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
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Использование программных систем и сервисовФайловая системаПринципы построения файловых систем. Каталог (директория).Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование,копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.Характерные размеры файлов различных типов (страница печатноготекста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип,полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файлпромежуточных данных при математическом моделировании сложныхфизических процессов и др.).Архивирование и разархивирование.Файловый менеджер.Поиск в файловой системе.
Подготовка текстов и демонстрационных материаловТекстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац,строка, слово, символ).Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования иформатирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевоеформатирование.Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графическихобъектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерациистраниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений.Проверка правописания, словари.Инструменты ввода текста с использованием сканера, программраспознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному ииздательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективнаяработа. Реферат и аннотация.Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентациюаудиовизуальных объектов.Знакомство с графическими редакторами. Операции редактированияграфических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка,поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливкацветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство собработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).
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Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа сними. Базовые операции: выделение, объединение, геометрическиепреобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.
Электронные (динамические) таблицыЭлектронные (динамические) таблицы. Формулы с использованиемабсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразованиеформул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание(сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм.
Базы данных. Поиск информацииБазы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных вготовой базе. Связи между таблицами.Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поискаинформации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедиии словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковыемашины.
Работа в информационном пространстве.Информационнокоммуникационные технологииКомпьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменнаясистема имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе итехнике (геномные данные, результаты физических экспериментов,Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии ихобработки и хранения.
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтоваяслужба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы,службы обновления программного обеспечения и др.Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита отних. Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет.Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись,сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального иколлективного размещения новой информации в сети Интернет.Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат,форум, телеконференция и др.Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатациисредств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты ихиспользования. Личная информация, средства ее защиты. Организацияличного информационного пространства.Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфереинформатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики
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и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языкови др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сетиИнтернет и др.).
2.2.2.9. ФизикаФизическое образование в основной школе должно обеспечитьформирование у обучающихся представлений о научной картине мира –важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомлениеобучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основнымипринципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств иприборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических инаучно-исследовательских задач.Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие уобучающихся представлений о строении, свойствах, законах существованияи движения материи, на освоение обучающимися общих законов изакономерностей природных явлений, создание условий для формированияинтеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных,информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научнымиметодами решения различных теоретических и практических задач,умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводитьэксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты,сопоставлять их с объективными реалиями жизни.Учебный предмет «Физика» способствует формированию уобучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование,проводить естественно-научные исследования и эксперименты,анализировать полученные результаты, представлять и научноаргументировать полученные выводы.Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихсянаучного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,измерение, эксперимент, моделирование), освоения практическогоприменения научных знаний физики в жизни основано на межпредметныхсвязях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология»,«География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности»,«История», «Литература» и др.
Физика и физические методы изучения природыФизика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение иописание физических явлений. Физический эксперимент. Моделированиеявлений и объектов природы.
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Физические величины и их измерение. Точность и погрешностьизмерений. Международная система единиц.Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научныйметод познания. Роль физики в формировании естественнонаучнойграмотности.
Механические явленияМеханическое движение. Материальная точка как модель физическоготела.Относительность механического движения. Системаотсчета.Физические величины, необходимые для описания движения ивзаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, времядвижения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона иинерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второйзакон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Силатяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. 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 кинетическаяэнергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Законсохранения полной механической энергии.Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющегозакрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг.Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные инеподвижные блоки. Равенство работ при использовании простыхмеханизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезногодействия механизма.Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способыизменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давлениежидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха.Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. ОпытТорричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различныхвысотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости игаза на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судовВоздухоплавание.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний.Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звуккак механическая волна. Громкость и высота тона звука.
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Тепловые явленияСтроение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов имолекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.Броуновскоедвижение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул.Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел,жидкостей и газов.Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростьюхаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа итеплопередача как способы изменения внутренней энергии тела.Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи вприроде и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельнаятеплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии вмеханических и тепловых процессах. Плавление и отвердеваниекристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение иконденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение еепри конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения отдавления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажностьвоздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловыхмашинах (пароваятурбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивныйдвигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использованиятепловых машин.
Электромагнитные явленияЭлектризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Дварода электрических зарядов. Делимость электрического заряда.Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрическогозаряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества.Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженностьэлектрического поля.Действие электрического поля на электрическиезаряды. Конденсатор.Энергия электрического поля конденсатора.Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическаяцепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока.Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическоенапряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицысопротивления.Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи.Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединениепроводников. Параллельное соединение проводников.Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов.Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим



316

током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные иосветительные приборы. Короткое замыкание.Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока.Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное полеЗемли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применениеэлектромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током идвижущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.Электромагнитные колебания. Колебательный контур.Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передачаэлектрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и ихсвойства. Принципы радиосвязи и телевидения.Влияние электромагнитныхизлучений на живые организмы.
Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света.Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света.Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние иоптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе.Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света.Интерференция и дифракция света.
Квантовые явленияСтроение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характерпоглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры.Опыты Резерфорда.Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейнао пропорциональности массы и энергии.Дефект масс и энергия связиатомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение.Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергииСолнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работыатомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излученийна живые организмы.
Строение и эволюция ВселеннойГеоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическаяприрода небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечнойсистемы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной.

Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.
Примерные темы лабораторных и практических работЛабораторные работы (независимо от тематической принадлежности)делятся следующие типы:1.Проведение прямых измерений физических величин
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2.Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого отних параметра (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 спредставлением результатов в виде графика или таблицы.5.Проверка заданных предположений (прямые измерения физическихвеличин и сравнение заданных соотношений между ними).6.Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.Любая рабочая программа должна предусматривать выполнениелабораторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работкаждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК.Проведение прямых измерений физических величин 1. Измерениеразмеров 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 измеренийзависимого от них параметра (косвенные измерения)1. Измерение плотности вещества твердого тела.2. Определение коэффициента трения скольжения.

3. Определение жесткости пружины.
4. Определение выталкивающей силы, действующей напогруженное в жидкость тело.5. Определение момента силы.6. Измерение скорости равномерного движения.7. Измерение средней скорости движения.8. Измерение ускорения равноускоренного движения.
9. Определение работы и мощности.
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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 объемапогруженной части от плотности жидкости, ее независимости отплотности и массы тела.18. Исследование зависимости силы трения отхарактера поверхности, ее независимости от площади.

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественномуровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данныхявлений 1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нитиот длины и независимости от массы.
2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза напружине от массы и жесткости.3. Наблюдение зависимости давления газа от объема итемпературы.
4. Наблюдение зависимости температуры остывающей водыот времени.5. Исследование явления взаимодействия катушки с током имагнита.6. Исследование явления электромагнитной индукции.7. Наблюдение явления отражения и преломления света.8. Наблюдение явления дисперсии.
9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника отего параметров и вещества.10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объемапогруженной части.11. Исследование зависимости одной физической величины отдругой с представлением результатов в виде графика или таблицы.12. Исследование зависимости массы от объема.
13. Исследование зависимости пути от времени приравноускоренном движении без начальной скорости.
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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 нанити от длины.18. Исследование зависимости периода колебаний груза напружине от жесткости и массы.19. Исследование зависимости силы тока через проводник отнапряжения.20. Исследование зависимости силы тока через лампочку отнапряжения.21. Исследование зависимости угла преломления от углападения.Проверка заданных предположений (прямые измеренияфизических величин и сравнение заданных соотношений между ними).Проверка гипотез1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длиныстолбика жидкости в трубке от температуры.2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональностискорости при равноускоренном движении пройденному пути.3. Проверка гипотезы: при последовательно включенныхлампочки и проводника или двух проводников напряжения складыватьнельзя (можно).4. Проверка правила сложения токов на двух параллельновключенных резисторов.

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование5. Конструирование наклонной плоскости с заданнымзначением КПД.6. Конструирование ареометра и испытание его работы.
7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ееразличных участках.8. Сборка электромагнита и испытание его действия.9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (намодели).10. Конструирование электродвигателя.
11. Конструирование модели телескопа.
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12. Конструирование модели лодки с заданнойгрузоподъемностью.
13. Оценка своего зрения и подбор очков.
14. Конструирование простейшего генератора.
15. Изучение свойств изображения в линзах.

2.2.2.10. БиологияБиологическое образование в основной школе должно обеспечитьформирование биологической и экологической грамотности, расширениепредставлений об уникальных особенностях живой природы, еемногообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитиекомпетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие уобучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, созданиеусловий для формирования интеллектуальных, гражданских,коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиесяовладеют научными методами решения различных теоретических ипрактических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученныерезультаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.Учебный предмет «Биология» способствует формированию уобучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование,проводить исследования, анализировать полученные результаты,представлять и научно аргументировать полученные выводы.Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихсянаучного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,измерение, эксперимент, моделирование), освоения практическогоприменения научных знаний основано на межпредметных связях спредметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология»,«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,«Литература» и др.Живые организмы.
Биология – наука о живых организмах.Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Рольбиологии в познании окружающего мира и практической деятельностилюдей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережноеотношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы вкабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
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Свойства живых организмов (структурированность, целостность,обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость,приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление урастений, животных, грибов и бактерий.
Клеточное строение организмов.Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. Историяизучения клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельностьклетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка.Грибная клетка. Ткани организмов.Многообразиеорганизмов.Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификацияорганизмов. Принципы классификации. Одноклеточные имногоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы. Средыжизни.Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания.Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде.Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособленияорганизмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов кжизни в организменной среде. Растительный и животный мир родногокрая. Царство Растения.Многообразие и значение растений в природе и жизни человека.Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органырастений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формырастений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитаниярастений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.Органы цветкового растения.Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневыесистемы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные ивегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов.Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки.Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строениеи значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Видыопыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов.Распространение плодов. Микроскопическоестроение растений.Разнообразие растительных клеток. Ткани растений.Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическоестроение стебля. Микроскопическое строение листа. Жизнедеятельностьцветковых растений.
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Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ ипревращение энергии: почвенное питание и воздушное питание(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ.Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений.Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений.Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножениярастений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.Многообразие растений.Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразиеводорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны),отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные,отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные иДвудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактикизаболеваний, вызываемых растениями.Царство Бактерии.Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе,жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемыхбактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Царство Грибы.Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Рольгрибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитыегрибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактикизаболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизничеловека. Царство Животные.Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системыорганов животных. Организм животного как биосистема. Многообразие иклассификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления вжизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы иинстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значениеживотных в природе и жизни человека. Одноклеточные животные, илиПростейшие.Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших.Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражениячеловека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактикизаболеваний, вызываемых одноклеточными животными.
Тип Кишечнополостные.Многоклеточные животные. Общая характеристика типаКишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных.Значение кишечнополостных в природе и жизни человека.
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Типы червей.Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общаяхарактеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика.Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека иживотных паразитическими червями. Меры профилактики заражения.
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.

Тип Моллюски.Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков.Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие.Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни.Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих.Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельностиракообразных, их значение в природе и жизни человека.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельностипаукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи –переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Мерыпрофилактики.Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельностинасекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых вприроде и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые –вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей.Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые –переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных.Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд.
Тип Хордовые.Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные.Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристиканадкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенностивнутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи сводным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе.Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизничеловека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов.Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные.Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнегостроения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных.Размножение и развитие земноводных. Происхождениеземноводных.Многообразие современных земноводных и их охрана. Значениеземноводных в природе и жизни человека.
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Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика классаПресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннегостроения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся.Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значениепресмыкающихся в природе и жизни человека.Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания иособенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения ижизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления вжизни птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значениептиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашниептицы, приемы выращивания и ухода за птицами.Класс Млекопитающие. Общая характеристика классаМлекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнегостроения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела.Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение.Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих.Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчикивозбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Мерыпредосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологическиегруппы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих.Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих.
Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания иухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц имлекопитающих родного края.

Человек и его здоровье.Введение в науки о человеке.Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельностиорганизма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекснаук, изучающих организм человека. Научные методы изучениячеловеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Месточеловека в системе животного мира. Сходства и отличия человека иживотных. Особенности человека как социального существа.
Происхождение современного человека. Расы. Общиесвойства организма человека.

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов.Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы исистемы органов организма человека, их строение и функции. Организмчеловека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа,тканевая жидкость).
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Нейрогуморальная регуляция функций организма.Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмырегуляции функций.Нервная система: центральная и периферическая, соматическая ивегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принципработы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг.Большие полушария головного мозга. Особенности развития головногомозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельностинервной системы и их предупреждение.Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их рольв регуляции физиологических функций организма. Железы внутреннейсекреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железысмешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляцияфункций эндокринных желез.
Опора и движение.Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химическийсостав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенностискелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета.Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильногоформирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма.

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Кровь и кровообращение.Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутреннейсреды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты,лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови.Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет.Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Рольпрививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная илимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движениекрови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс.Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечнососудистойсистемы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание.Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочныеобъемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиенадыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространенияинфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты
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собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасенииутопающего, отравлении угарным газом.
Пищеварение.Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение ифункции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи вротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание.Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонкомкишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении.Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстомкишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания,предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Обмен веществ иэнергии.Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществи энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины.Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения.Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания.Регуляция обмена веществ.Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условияхсреды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи впроцессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах,ожогах, обморожениях и их профилактика.
Выделение.Мочевыделительная система:строение ифункции. Процессобразования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органовмочевыделительной системы и меры их предупреждения. Размножение иразвитие.Половая система: строение и функции. Оплодотворение ивнутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половоесозревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни,их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планированиисемьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиесяполовым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.Сенсорные системы (анализаторы).Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, ихстроение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка.

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и ихпредупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиенаслуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.
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Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов наорганы чувств. Высшая нервная деятельность.Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П.Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условныерефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции,память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна.Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека:осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность кнакоплению и передаче из поколения в поколение информации.Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент,характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивыдеятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетическихпотребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики иповедения человека. Здоровье человека и его охрана.Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм иправил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг,закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияниефизических упражнений на органы и системы органов.Защитноприспособительные реакции организма. Факторы, нарушающиездоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя,несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственномуздоровью и здоровью окружающих.Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды какисточника веществ и энергии.Социальная и природная среда, адаптации кним.Краткая характеристика основных форм труда. Рациональнаяорганизация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающейсреде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасностисобственной жизни. Зависимость здоровья человека от состоянияокружающей среды.
Общие биологические закономерности.Биология как наука.Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение,описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение ииспользование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологиив формировании естественно-научной картины мира. Основные признакиживого. Уровни организации живой природы. Живые природные объектыкак система. Классификация живых природных объектов.
Клетка.
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Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательствоих родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка,плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразиеклеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены.Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причинзаболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста иразвития организмов.Организм.Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные имногоклеточные организмы. Особенности химического состава организмов:неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обменвеществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание,дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация ирегуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост иразвитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение.Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость –свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.Приспособленность организмов к условиям среды.
Вид.Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категорияживого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяциякак единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции.Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции:многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.Усложнение растений и животных в процессе эволюции.Происхождениеосновных систематических групп растений и животных. Применениезнаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе привыведении новых пород животных, сортов растений и штаммовмикроорганизмов.
Экосистемы.Экология, экологические факторы, их влияние на организмы.Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основныекомпоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме.Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественнаяэкосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственноесообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии вбиогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И. Вернадский –основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространениеи роль живого вещества в биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции
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биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле.Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы.Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь ижизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека вэкосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы иэкосистемы.Примерный список лабораторных и практических работ поразделу «Живые организмы»:1. Изучение устройства увеличительных приборов и правилработы с ними;
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука(мякоти

плода томата);
3. Изучение органов цветкового растения;
4. Изучение строения позвоночного животного;
5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в

растении; 6. Изучение строения семян однодольных и двудольныхрастений;
7. Изучение строения водорослей;
8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);
9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек исемян

голосеменных растений;11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;
12. Определение признаков класса в строении растений;
13. Определение до рода или вида нескольких травянистыхрастений одного-двух семейств;14. Изучение строения плесневых грибов;
15. Вегетативное размножение комнатных растений;
16. Изучение строения и передвижения одноклеточныхживотных;
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдениеза его передвижением и реакциями на раздражения;18. Изучение строения раковин моллюсков;
19. Изучение внешнего строения насекомого;
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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 системымлекопитающих.

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:1. Многообразие животных;
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений иживотных;3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 4.Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия вприроду, зоопарк или музей).Примерный список лабораторных и практических работ поразделу«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. Измерениеартериального давления;7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательныедвижения.
8. Изучение строения и работы органа зрения.Примерный список лабораторных и практических работ поразделу «Общебиологические закономерности»:1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовыхмикропрепаратах;2. Выявление изменчивости организмов;

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (наконкретных примерах).Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологическиезакономерности»:1. Изучение и описание экосистемы своей местности.
2. Многообразие живых организмов (на примере парка илиприродного участка).3. Естественный отбор - движущая сила эволюции.
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2.2.2.11. ХимияВ системе естественнонаучного образования химия как учебныйпредмет занимает важное место в познании законов природы,формировании научной картины мира, создании основы химическихзнаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового ибезопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также ввоспитании экологической культуры.Успешность изучения химии связана с овладением химическимязыком, соблюдением правил безопасной работы при выполнениихимического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии сдругими предметами школьного курса.Программа включает в себя основы неорганической и органическойхимии. Главной идеей программы является создание базового комплексаопорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрастуобучающихся.В содержании данного курса представлены основополагающиехимические теоретические знания, включающие изучение состава истроения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозированиесвойств веществ, исследование закономерностей химических превращенийи путей управления ими в целях получения веществ и материалов.Теоретическую основу изучения неорганической химии составляетатомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева скраткими сведениями о строении атома, видах химической связи,закономерностях протекания химических реакций.В изучении курса значительная роль отводится химическомуэксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описаниюрезультатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правилбезопасной работы в химической лаборатории.
Реализация данной программы в процессе обучения позволитобучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль изначение химии среди других наук о природе.Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихсянаучного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,измерение, эксперимент, моделирование), освоения практическогоприменения научных знаний основано на межпредметных связях спредметами: «Биология», «География», «История», «Литература»,
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«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 химических элементов. Простые и сложныевещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химическиеформулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы.Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранениямассы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия ипризнаки протекания химических реакций. Моль – единица количествавещества. Молярная масса.
Кислород. ВодородКислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Составвоздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение иприменение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие обэкзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент ипростое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получениеводорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности.Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов.Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород).Объемные отношения газов при химических реакциях.
Вода. РастворыВода в природе. Круговорот воды в природе.Физические и химическиесвойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрациярастворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе.
Основные классы неорганических соединенийОксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойстваоксидов. Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов.Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойстваоснований.Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакциянейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физическиесвойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойствакислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах.Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойствасолей.Получение и применение солей. Химические свойства солей.
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Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблемабезопасного использования веществ и химических реакций в повседневнойжизни.Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытоваяхимическая грамотность.Строение атома. Периодический закон и периодическая системахимических элементов Д.И. МенделееваСтроение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома:протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева.Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,номера группы и периода периодической системы. Строениеэнергетических уровней атомов первых 20 химических элементовпериодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменениясвойств атомов химических элементов и их соединений на основеположения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома.
Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.

Строение веществ. Химическая связьЭлектроотрицательность атомов химических элементов.Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие оводородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примереводы. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физическихсвойств веществ от типа кристаллической решетки.
Химические реакцииПонятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие наскорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификацияхимических реакций по различным признакам: числу и составу исходных иполученных веществ; изменению степеней окисления атомов химическихэлементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическаядиссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы.Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена.Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степеньокисления. Определение степени окисления атомов химических элементов всоединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущностьокислительновосстановительных реакций.Неметаллы IV – VII групп и их соединенияПоложение неметаллов в периодической системе химическихэлементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены:физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород,
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хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химическиесвойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная,сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические ихимические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотнаякислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединенияфосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод:физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит,карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV),угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.Металлы и их соединенияПоложение металлов в периодической системе химических элементовД.И. Менделеева.Металлы в природе и общие способы их получения. Общиефизические свойства металлов. Общие химические свойства металлов:реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряднапряжений металлов. Щелочные металлы и их 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: природныйгаз, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол,этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксуснаякислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важныевещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающейсреды и его последствия. Типы расчетных задач:1. Вычисление массовой доли химического элемента по формулесоединения.Установление простейшей формулы вещества по массовым долямхимических элементов.2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема,массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктовреакции.
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.Примерные темы практических работ:

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним.
Правила безопасной работы в химической лаборатории.2. Очистка загрязненной поваренной соли.

3. Признаки протекания химических реакций.
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4. Получение кислорода и изучение его свойств.
5. Получение водорода и изучение его свойств.
6. Приготовление растворов с определенной массовой долейрастворенного вещества.7. Решение экспериментальных задач по теме «Основныеклассы неорганических 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 их соединений».
13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и ихсоединения».

2.2.2.12. Изобразительное искусствоПрограмма учебного предмета «Изобразительное искусство»ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурногонаследия, умения ориентироваться в различных сферах мировойхудожественной культуры, на формирование у обучающихся целостныхпредставлений об исторических традициях и ценностях русскойхудожественной культуры.
В программе предусмотрена практическая художественно-творческаядеятельность, аналитическое восприятие произведений искусства.Программа включает в себя основы разных видоввизуальнопространственных искусств – живописи, графики, скульптуры,дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства,театра, фото- и киноискусства.Отличительной особенностью программы является новый взгляд напредмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том,что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера,концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный инравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народногоискусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущихпо своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.В программу включены следующие основные видыхудожественнотворческой деятельности:
• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;



336

• изобразительная деятельность (основы художественногоизображения);
• декоративно-прикладная деятельность (основы народного идекоративно-прикладного искусства);
• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайнаи архитектуры);
• художественно-творческая деятельность на основе синтезаискусств.Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» сдругими предметами является художественный образ, созданныйсредствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися вразличных видах художественной деятельности.Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено наосвоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),освоении практического применения знаний и основано на межпредметныхсвязях с предметами: «История России», «Обществознание», «География»,

«Математика», «Технология».
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» сдругими предметами является художественный образ, созданныйсредствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися вразличных видах художественной деятельности.Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено наосвоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,моделирование), освоении практического применения знаний и основано намежпредметных связях с предметами: «История России»,«Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
Народное художественное творчество – неиссякаемый источниксамобытной красотыСолярные знаки (декоративное изображение и ихусловносимволический характер). Древние образы в народном творчестве.Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом какотражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнаменткак основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм –целостный художественный образ. Обрядовые действия народногопраздника, их символическое значение. Различие национальныхособенностей русского орнамента и орнаментов других народов России.Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка,Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в
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изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись,Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву,тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.
Виды изобразительного искусства и основы образного языкаПространственные искусства. Художественные материалы. Жанры визобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительногоискусства. 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. Многообразиеформ окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение.Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правилапостроения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения.Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов(К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.
Понимание смысла деятельности художникаПортрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции.Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре.Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения впортрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А.Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет визобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).Изображение фигуры человека и образ человека. Изображениефигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, МикеланджелоБуанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепкафигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основыпредставлений 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 тематическойкартиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, РафаэльСанти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли,Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А.Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русскомискусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художниковобъединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих).Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр).Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр).
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Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и вживописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XXвека (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 современных предметах декоративно-прикладногоискусства. Стилизация изображения животных.
Конструктивное искусство: архитектура и дизайнХудожественный язык конструктивных искусств. Роль искусства ворганизации предметно – пространственной среды жизни человека. Отплоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетаниеразличных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементыздания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единствохудожественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет вархитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. леКорбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры.Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа иархитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-парковогоискусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусствофлористики. Проектирование пространственной и предметной среды.Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивныепринципы дизайна одежды.Изобразительное искусство и архитектура РоссииXI –XVII вв.Художественная культура и искусство Древней Руси, еесимволичность, обращенность к внутреннему миру человека. АрхитектураКиевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектурыВладимироСуздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образныймир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий).Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь ВознесенияХристова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительноеискусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. Искусствополиграфии
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфическойпродукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типыизображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерноефотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основымакетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги,рекламы, открытки, визитной карточки и др.
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Стили, направления виды и жанры в русском изобразительномискусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов,Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурныешедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди).Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русскаяклассическая 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). Историческийжанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас наКрови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второйполовины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).Взаимосвязь истории искусства и истории человечества Традиции иноваторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард,сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн взарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеимира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российскиехудожественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея,Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.Изображение в синтетических и экранных видах искусства ихудожественная фотографияРоль изображения в синтетических искусствах. Театральноеискусство и художник. Сценография – особый вид художественноготворчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XXвека (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опытхудожественнотворческой деятельности. Создание художественногообраза в искусстве фотографии. Особенности художественнойфотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план,ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи.Изобразительная природа экранных искусств. Спецификакиноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средстваэмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка,звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективныйпроцесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник,
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актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф.Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С.Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности(видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты.
2.2.2.13. МузыкаОвладение основами музыкальных знаний в основной школе должнообеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности какчасти общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальныхспособностей обучающихся, а также способности к сопереживаниюпроизведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности,овладение практическими умениями и навыками в различных видахмузыкально-творческой деятельности.
Освоение предмета «Музыка» направлено на:
• приобщение школьников к музыке как эмоциональному,нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненныхявлений, раскрывающих духовный опыт поколений;
• расширение музыкального и общего культурного кругозорашкольников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса кмузыке своего народа и других народов мира, классическому исовременному музыкальному наследию;
• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления,воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность вразличных видах музыкальной деятельности;
• развитие способности к эстетическому освоению мира,способности оценивать произведения искусства по законам гармонии икрасоты;
• овладение основами музыкальной грамотности в опоре наспособность эмоционального восприятия музыки как живого образногоискусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию иключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельностиучебный предмет «Музыка» способствует формированиюу обучающихсяпотребности в общении с музыкой в ходе дальнейшегодуховнонравственного развития, социализации, самообразования,организации содержательного культурного досуга на основе осознания ролимузыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировойкультуры.
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Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихсянаучного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,измерение, эксперимент, моделирование), освоения практическогоприменения научных знаний основано на межпредметных связях спредметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство»,«История», «География», «Математика» и др.Программа содержит перечень музыкальных произведений,используемых для обеспечения достижения образовательных результатов,по выбору образовательной организации. По усмотрению учителямузыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народныммузыкальным творчеством, может быть дополненрегиональнонациональным компонентом.
Музыка как вид искусстваИнтонация как носитель образного смысла. Многообразиеинтонационно-образных построений. Средства музыкальнойвыразительности в создании музыкального образа и характера музыки.Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формыпостроения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо,сонатносимфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении иразвитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические,драматические, героические, романтические, эпические и др.), ихвзаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программнаямузыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством.Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыкеи в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры,музыки.
Народное музыкальное творчествоУстное народное музыкальное творчество в развитии общей культурынарода. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанрырусской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типыхудожественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальнойкультурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки иинтонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
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Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основадревнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональноймузыки 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 русскихкомпозиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А.Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора встановлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыкарусских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевыечерты русской классической музыкальной школы.
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанрызарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийсямузыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В.Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен,Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчествекомпозиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светскоймузыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка,опера, балет). Развитие жанров светской музыки Основные жанры светскоймузыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальнаямузыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камернаяинструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.Знакомство с творчеством всемирно известных отечественныхкомпозиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В.Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежныхкомпозиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А.Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХвека (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркиекомпозиторы и исполнители. Отечественные и зарубежныекомпозиторыпесенники ХХ столетия. Обобщенное представление осовременной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторскаяпесня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-нролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологиизаписи и воспроизведения музыки.
Современная музыкальная жизнь
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Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом:концерты, конкурсы и фестивали (современной и классическоймузыки).Наследиевыдающихся отечественных (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 и др.) классической музыки. Современные выдающиеся,композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы.Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования.Может ли современная музыка считаться классической? Классическаямузыка в современных обработках.
Значение музыки в жизни человекаМузыкальное искусство как воплощение жизненной красоты ижизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора.Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразиевидения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока иЗапада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.Перечень музыкальных произведений для использования вобеспечении образовательных результатов по выбору образовательнойорганизации для использования в обеспечении образовательныхрезультатов1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж».
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «ГородНьюЙорк» (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 фноД.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга сольминор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга редиез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор(«12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор«Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор«Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита№ 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 дляскрипки соло.7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».
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8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во времястарости».9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони«Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сценадраки).10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части).Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙчасть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость поповоду утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но сорк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра.Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни».11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I
д., Сегедилья, Сцена гадания).12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1).Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Втораяинтермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10).Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2«Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога«Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска схором из II д., Плач Ярославны из IV д.).

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну иСвятому Духу».15. Ж. Брель. Вальс.
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнногоквинтета, органа и 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-действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе»(№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8),«Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Временагода» («Весна», «Осень»).
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21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IVчасть.22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя»(№ 44) из оратории «Мессия».23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д.,Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа изII д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах.«Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской).24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазуркаиз II 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 иФарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»).«Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное 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 золотыхнапев», Мелодия, Хор фурий).27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг,«Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть).28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьетсяласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова).29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита»(«Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольныйкэкуок»).30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка».
31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В.ЛебедеваКумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, ВыходЛарисы и семи кавалеров).32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты повыбору учителя).33. Знаменный распев.
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, МонологКола). 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).
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37. Д. Каччини. «AveMaria».
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония дляарфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой крайтополиный» (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, Морскоеплавание, Галоп).50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия дляфортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночнаясеренада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.).Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты изоперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus».
51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, ПесняВарлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина»(Вступление, Пляска персидок).52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала).
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ истран мира по выбору образовательной организации.54. Негритянский спиричуэл.
55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра«Кармина Бурана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполненияпевцами и хорами, совместно с инструментами и магическимиизображениями») (фрагменты по выбору учителя).57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя).
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс).
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Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IVч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей,Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище).
Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя).59. М. Равель. «Болеро».

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть).Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенниеводы» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли).Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль минор,соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выборуучителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).
61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы,хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появлениялебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, ПесняВеденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера«Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, АрияСнегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.),Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о цареСалтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже идеве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»).Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины»(ст. М. Лермонтова).
62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» ( с т .М.

Лермонтова).63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема»(«Грустный вальс»).64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима,аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации кповести А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень»,«Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А.Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).
66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (мибемоль минор).67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темыгулянья, 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».
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69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия,другие фрагменты по выбору учителя).70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагментыпо выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты повыбору учителя).71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец ссаблями,Колыбельная).Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка кдраме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс)72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты).
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь»(Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче иБенедикта. Гимн любви).74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин».Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал).Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.).Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («Натройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение»(«Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И.Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси».75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор.Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море».77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле дляскрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименномуспектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель(№ 4),Чиновники (№ 5).
78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диезминор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48.Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (лямажор).
79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничнаяувертюра».80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучаямышь».81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный циклна ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст.
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И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба,перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта).
82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушкиВарвары).83. Д. Эллингтон. «Караван». А. Эшпай. «Венгерские напевы».
2.2.2.14. ТехнологияЦели и задачи технологического образованияПредметная область «Технология» является необходимымкомпонентом общего образования всех школьников, предоставляя имвозможность применять на практике знания основ наук. Это фактическиединственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержанииобщие принципы преобразующей деятельности человека и все аспектыматериальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыкамиконкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности,создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностямразвития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миромпрофессий и ориентация школьников на работу в различных сферахобщественного производства. Тем самым обеспечивается преемственностьперехода учащихся от общего к профессиональному образованию итрудовой деятельности.Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование ушкольников технологического мышления. Схема технологическогомышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболееорганично решать задачи установления связей между образовательным ижизненным пространством, образовательными результатами, полученнымипри изучении различных предметных областей, а также собственнымиобразовательными результатами (знаниями, умениями, универсальнымиучебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схематехнологического мышления позволяет вводить в образовательный процессситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основесобственных образовательных результатов, начиная от решения бытовыхвопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования,построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметнаяобласть «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурспрактических умений и опыта, необходимых для разумной организациисобственной жизни, создает условия для развития инициативности,изобретательности, гибкости мышления.Предмет «Технология» является базой, на которой может бытьсформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность
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как способ преобразования реальности в соответствии с поставленнойцелью оказывается адекватным средством в ситуациях, когдасформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность,для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологиицелеполагания и построения способа достижения целей или имеетсяпротиворечие между представлениями о должном, в котором выявленнаяпотребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, впрограмму включено содержание, адекватное требованиям ФГОС косвоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.
Проектно-технологическое мышление может развиваться только сопорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления иразрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтомупредмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельностиобразовательной организации по формированию универсальных учебныхдействий в той их части, в которой они описывают присвоенные способыдеятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненныхситуациях. В отношении задачи формирования регулятивныхуниверсальных учебных действий «Технология» является базовойструктурной составляющей учебного плана школы. Программаобеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания,адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство,на котором происходит сопоставление обучающимся собственныхстремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, впервую очередь в отношении профессиональной ориентации.Цели программы:
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современныхматериальных, информационных и гуманитарных технологий и перспективих развития.2. Формирование технологической культуры ипроектнотехнологического мышления обучающихся.3. Формирование информационной основы и персонального опыта,необходимых для определения обучающимся направлений своегодальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, впервую очередь, касающихся сферы и содержания будущейпрофессиональной деятельности.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 ивнеурочной деятельности.
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Основную часть содержания программы составляет деятельностьобучающихся, направленная на создание и преобразование какматериальных, так и информационных объектов. Важнейшую группуобразовательных результатов составляет полученный и осмысленныйобучающимися опыт практической деятельности. В урочное времядеятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и вгрупповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает формупрямого руководства, консультационного сопровождения или сводится кпедагогическому наблюдению за деятельностью с последующейорганизацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу такимобразом, 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 активностьобучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования учебнойсамостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальныезапросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возрастакак периода разнообразных «безответственных» проб.В рамках внеурочнойдеятельности активность обучающихся связана:
• с выполнением заданий на самостоятельную работу синформацией (формируется навык самостоятельной учебной работы, дляобучающегося оказывается открыта большая номенклатураинформационных ресурсов, чем это возможно на уроке, заданияиндивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы синформацией и общего тематического поля);
• с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводятк тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляютпланы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – взависимости от выбранного способа деятельности, запланированногопродукта, поставленной цели);
• с реализационной частью образовательного путешествия(логистика школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок илив два последовательно стоящих в расписании урока);
• с выполнением практических заданий, требующих наблюденияза окружающей действительностью или ее преобразования (на урокеобучающийся может получить лишь модель действительности).Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметнойобласти «Технология» – это проектная деятельность обучающихся,экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительногообразования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить



352

конкретную материальную или информационную технологию,необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося,актуального на момент прохождения курса.В соответствии с целями выстроено содержание деятельности вструктуре трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов.Первый блок включает содержание, позволяющее ввестиобучающихся в контекст современных материальных и информационныхтехнологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, еезакономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационныетехнологии» выступает как область знаний, формирующая принципы изакономерности поведения информационных систем, которые используютсяпри построении информационныхтехнологий в обеспечение различных сферчеловеческой деятельности.
Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опытперсонифицированного действия в рамках применения и разработкитехнологических решений, изучения и мониторинга эволюциипотребностей.Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формироватьуниверсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь,регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели изадач, планирование деятельности и ресурсов, планирование иосуществление текущего контроля деятельности, оценка результата ипродукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация,публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие).Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работус содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности.Блок 2 реализуется в следующих организационных формах:теоретическое обучение и формирование информационной основы

проектной деятельности – в рамках урочной деятельности; практическиеработы в средах моделирования и конструирования – врамках урочной деятельности; проектная деятельность в рамках урочной ивнеурочной деятельности.Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией опрофессиональной деятельности, в контексте современныхпроизводственных технологий; производящих отраслях конкретногорегиона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняетсяразвитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяетсформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность
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социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснованиясобственных решений.Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволитьформировать универсальные учебные действия обучающихся, в первуюочередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственногорешения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработкаинформации: анализ и прогнозирование, извлечение информации изпервичных источников), включает общие вопросы планированияпрофессионального образования и профессиональной карьеры, анализатерриториального рынка труда, а также индивидуальные программыобразовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочныхкурсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы вопределенных видах деятельности и / или в оперировании с определеннымиобъектами воздействия.Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ врамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач вдругом – от информирования через моделирование элементов технологий иситуацийк реальным технологическим системам и производствам, способамих обслуживания и устройствомотношений работника и работодателя.Современные материальные, информационные и гуманитарныетехнологии и перспективы их развитияПотребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей.Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей иразвитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способывоздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятиетехнологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии,информационные технологии, социальные технологии.История развития технологий. Источники развития технологий:эволюция потребностей, практический опыт, научное знание,технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемыантропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировоехозяйство. Закономерности технологического развития.Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат.Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемостьресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологическогопроцесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса.Технология в контексте производства.Технологическая система как средство для удовлетворения базовых исоциальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы.
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Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитиетехнологических систем и последовательная передача функций управленияи контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системыавтоматического управления. Программирование работы устройств.Производственные технологии. Промышленные технологии.Технологии сельского хозяйства.Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.Производство, преобразование, распределение, накопление и передачаэнергии как технология. Использование энергии: механической,электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразованияэнергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачиэнергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики иэкологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источникиэнергии.
Автоматизация производства. Производственные технологииавтоматизированного производства.
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов.Современные материалы: многофункциональные материалы,возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика какальтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористыеметаллы. Технологии получения и обработки материалов с заданнымисвойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т.п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза.Биотехнологии.Специфика социальных технологий. Технологии работы собщественным мнением. Социальные сети как технология. Технологиисферы услуг.Современные промышленные технологии получения продуктовпитания.Современные информационные технологии. Потребности вперемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Видытранспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта наокружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика.Регулирование транспортных потоковНанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктовс заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры.Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинскиетехнологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата.Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология
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ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетическихтестов. Создание органов и организмов с искусственной генетическойпрограммой.Управление в современном производстве. Роль метрологии всовременном производстве. Инновационные предприятия. Трансферттехнологий.Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросамформирования, продвижения и внедрения новыхтехнологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей илиотнесенных к той или иной технологической стратегии Технологии в сферебыта. Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие сослужбами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственныхпродуктов.Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытоваятехника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности взависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери.Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.Способы обработки продуктов питания и потребительские качествапищи.Культура потребления: выбор продукта / услуги.Формирование технологической культуры ипроектнотехнологического мышления обучающихсяСпособы представления технической и технологической информации.Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи.Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем ипроцессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способывыявления потребностей. Методы принятия решения. Анализальтернативных ресурсов.Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способысоединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.Логика проектирования технологической системы Модернизацияизделия и создание нового изделия как виды проектированиятехнологической системы. Конструкции. Основные характеристикиконструкций. Порядок действий по проектированию конструкции /механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование.Функции моделей. Использование моделей в процессе проектированиятехнологической системы. Простые механизмы как часть технологических
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систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения.Кинематические схемыАнализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведенияморфологического анализа.Логика построения и особенности разработки отдельных видовпроектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план),инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальныйпроект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга дляразных типов проектов.Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка.Позиционирование продукта. Маркетинговый план.Опыт проектирования, конструирования, моделирования.Составление программы изучения потребностей. Составлениетехнического задания / спецификации задания на изготовление продукта,призванного удовлетворить выявленную потребность, но неудовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социальногоокружения или его представителей.Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций.Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу.Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта.Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отборрешений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способымодернизации, альтернативные решения. Конструирование простых системс обратной связью на основе технических конструкторов.Составление карт простых механизмов, включая сборку действующеймодели в среде образовательного конструктора. Построение моделимеханизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематическойсхеме. Модификация механизма на основе технической документации дляполучения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощьюконструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.Составление технологической карты известного технологическогопроцесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса.Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму.Изготовление продукта на основе технологической документации сприменением элементарных (не требующих регулирования) рабочихинструментов (продукт и технология его изготовления – на выборобразовательного й организации).Моделирование процесса управления в социальной системе (напримере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование,
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11 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла,
проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору.

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристиктранспортного средства).Разработка и создание изделия средствами учебного станка,управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования.Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона.Функции специалистов, занятых в производстве».Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация ивведение технологии на примере организации действий и взаимодействия вбыту. Разработка и изготовление материального продукта. Апробацияполученного материального продукта. Модернизация материальногопродукта.Планирование (разработка) материального продукта в соответствии сзадачей собственной деятельности (включая моделирование и разработкудокументации) или на основе самостоятельно проведенных исследованийпотребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьноездание и его содержание).Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»):реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы ипринципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитическийэтапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта сприменением элементарных (не требующих регулирования) и сложных(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования (практический этап проектнойдеятельности)11.
Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отборконкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснованиепроектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям косвещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами,анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп ихпотребителей, условий производства. Оптимизация и регламентациятехнологических режимов производства данного продукта. Пилотноеприменение технологии на основе разработанных регламентов.Разработка и реализации персонального проекта, направленного наразрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализациязапланированной деятельности по продвижению продукта.
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Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимсявида проекта.Построение образовательных траекторий и планов в областипрофессионального самоопределенияПредприятия региона проживания обучающихся, работающие наоснове современных производственных технологий. Обзор ведущихтехнологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и ихфункции. Производство и потребление энергии в регионе проживанияобучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированныепроизводства региона проживания обучающихся, новые функции рабочихпрофессий в условиях высокотехнологичных автоматизированныхпроизводств и новые требования к кадрам. Производство материалов напредприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктовпитания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организациятранспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектрпрофессий.Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристикисовременного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизнипрофессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современныетребования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения черезвсю жизнь».Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельныхусловиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере.Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса.
2.2.2.15. Физическая культураФизическое воспитание в основной школе должно обеспечитьфизическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитиеличности обучающихся, формирование и развитие установок активного,здорового образа жизни.Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено наразвитие двигательной активности обучающихся, достижениеположительной динамики в развитии основных физических качеств,повышение функциональных возможностей основных систем организма,формирование потребности в систематических занятиях физическойкультурой и спортом.В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровнеосновного общего образования формируется система знаний о физическом
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совершенствовании человека, приобретается опыт организациисамостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальныхособенностей и способностей, формируются умения применять средствафизической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, впроцессе освоения предмета «Физическая культура» используются знанияиз других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика»,«География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранныйязык», «Музыка» и др.
Физическая культура как область знанийИстория и современное развитие физической культурыОлимпийские игры древности.Возрождение Олимпийских игр иолимпийского движения. Олимпийское движение в России. СовременныеОлимпийские игры. Физическая культура в современном обществе.Организация и проведение пеших туристических походов. Требованиятехники безопасности и бережного отношения к природе.Современное представление о физической культуре (основныепонятия)Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь сукреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация ипланирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивнаяподготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов ктруду и обороне».
Физическая культура человекаЗдоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения.Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием ифизической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощьпри травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способыдвигательной (физкультурной) деятельностиОрганизация и проведение самостоятельных занятий физическойкультурой- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий,инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональнойнаправленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальныхкомплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз,коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельноепроведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической
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12 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-
технической базы в общеобразовательной организации, а так же климато-географических и
региональных особенностей.
13 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжнойподготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежемвоздухе.

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физическогоразвития. Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культуройСамонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий.Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления иустранения технических ошибок. Измерение резервов организма (спомощью простейших функциональных проб).
Физическое совершенствованиеФизкультурно-оздоровительная деятельностьКомплексы упражнений для оздоровительных форм занятийфизической культурой. Комплексы упражнений современныхоздоровительных систем физического воспитания, ориентированных наповышение функциональных возможностей организма, развитие основныхфизических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физическойкультуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральнойнервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность12Гимнастика с основами акробатики: организующие команды иприемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастическиеупражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки,упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения наперекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастическихбрусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения наразновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементамихореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковыеупражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры:технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол,волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.Национальные виды спорта: технико-тактические действия иправила.Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна.Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении.Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:13 передвижениена лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
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Прикладно-ориентированная физкультурная деятельностьПрикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки,выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание,ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодолениепрепятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосыпрепятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитиеосновных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка.Упражнения, ориентированные на развитие специальных физическихкачеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основамиакробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельностиОпасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частымявлением в нашей повседневной жизни и требуют полученияобучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личнойбезопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социальносложного и технически насыщенного окружающего мира.Целью изучения и освоения программы является формирование уподрастающего поколения россиян культуры безопасностижизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями,предъявляемыми Федеральным государственным образовательнымстандартом основного общего образования.Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»является обязательным для изучения на уровне основного общегообразования и является одной из составляющих предметной области«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».Программа определяет базовое содержание по учебному предмету«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которыесоответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитываетвозможность освоения приемов умственной и практической деятельностиобучающихся, что является важнейшим компонентом развивающегообучения.На основе программы, курс «Основ безопасностижизнедеятельности», может быть выстроен как по линейному, так и поконцентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельныхтемах возможны дополнения с учетом местных условий и спецификиобучения.
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Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предметобеспечивает:
• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении вповседневной жизнедеятельности;
• понимание обучающимися личной и общественной значимостисовременной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностейгражданского общества, в том числе гражданской идентичности иправового поведения;
• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье какиндивидуальную и общественную ценность;
• понимание необходимости следовать правилам безопасногоповедения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенногои социального характера;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающейсреды для полноценной жизни человека;
• освоение обучающимися умений экологическогопроектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных,техногенных и социальных рисков;
• понимание роли государства и действующего законодательствав обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасныхи чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социальногохарактера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма;• освоение умений использовать различные источникиинформации и коммуникации для определения угрозы возникновенияопасных и чрезвычайных ситуаций;
• освоение умений предвидеть возникновение опасных ичрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, а такжена основе информации, получаемой из различных источников;
• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;• освоение умений готовность проявлять предосторожность вситуациях неопределенности;
• освоение умений принимать обоснованные решения вконкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальноскладывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• освоение умений использовать средства индивидуальной иколлективной защиты.
• Освоение и понимание учебного предмета «Основыбезопасности жизнедеятельности» направлено на:
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• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личнуюбезопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых дляведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечениябезопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
• формирование у обучающихсясовременной культурыбезопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимостизащиты личности, общества и государства посредством осознаниязначимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального характера, убеждения внеобходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистскойи антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям ивлияниям, представляющим угрозу для жизни человека.Программа учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности учитывает возможность получения знаний черезпрактическую деятельность и способствует формированию у обучающихсяумения безопасно использовать учебное оборудование, проводитьисследования, анализировать полученные результаты, представлять инаучно аргументировать полученные выводы.Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основыбезопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология»,«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия»,«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическаякультура» способствует формированию целостного представления обизучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержанияпредмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневнойжизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурнойсоставляющей программы, а также рационального использования учебноговремени.
Основы безопасности личности, общества и государстваОсновы комплексной безопасностиЧеловек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения вместах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельнодопустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовыеприборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основныеправила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствамибытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах.Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном,воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного
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поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальнойзащиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правилаповедения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения.Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды иоказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах ипоездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия,способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуацияхкриминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманнаякража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способысамозащиты. Информационная безопасность подростка.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайныхситуацийЧрезвычайные ситуации природного характера и защита населения отних (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины,ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза,сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения,половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии,эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению.Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенногохарактера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных,химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики,транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасномуповедению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правилапользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения иправила поведения при эвакуации.

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму вРоссийской Федерации
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка втеррористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность.Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личнаябезопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестногопредмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность припохищении или захвате в заложники (попытке похищения) и припроведении мероприятий по освобождению заложников. Личнаябезопасность при посещении массовых мероприятий.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основыздорового образа жизни
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Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая активность,питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивыедействия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ,курение табака и курительных смесей), их влияние наздоровье.Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья всовременном обществе. Права и обязанности супругов. Защита правребенка.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощиОсновы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном ивнутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхнихдыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах ипереломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общемпереохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционныезаболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Перваяпомощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусенасекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности.Первая помощь при коме.Особенности оказания первой помощи припоражении электрическим током.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихсяна уровне основного общего образования.МОУ «Краснояружская средняя общеобразовательная школа№1» науровне основного и среднего (полного) общего образования реализуетПрограмму воспитания и социализации обучающихся на уровне основногообщего образования (далее – Программа). Нормативно-правовой идокументальной основой Программы являются Федеральный закон «Обобразовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.),федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования, Концепция духовно-нравственного воспитания российскихшкольников. Программа разработана на основе государственногообразовательного стандарта, Примерной основной образовательнойпрограммы образовательного учреждения. Основная школа., составительЕ.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2011 и направлена на социализациюучащихся с учетом новообразований личности в данный возрастной период.В программе определены виды деятельности и формы их осуществления,которые конкретизируются в каждом классном коллективе с учетомреальных условий, индивидуальных особенностей школьников,потребностей учащихся и их родителей.
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Программа воспитания и социализации обучающихся на уровнеосновного общего и среднего (полного) общего образования являетсячастью образовательной программы школы и включает следующиеразделы:
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся.2.3.2.Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,воспитанию и социализации, профессиональной ориентацииобучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированиюэкологической культуры обучающихся;2.3.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий собучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся);2.3.4.Формы индивидуальной и групповой организациипрофессиональной ориентации обучающихся;2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания врамках МОУ «Краснояружская СОШ №1», совместной деятельностишколы с предприятиями, общественными организациями, в том числес организациями дополнительного образования по социализацииобучающихся.2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержкисоциализации обучающихся по каждому из направлений с учетомурочной и внеурочной деятельности, а также формы участияспециалистов и социальных партнеров по направлениям социализациивоспитания.2.3.7.Модели организации работы по формированию экологическицелесообразного, здорового и безопасного образа жизни;2.3.8. Описание деятельности МОУ «Краснояружская СОШ №1» ,осуществляющей образовательную деятельность в областинепрерывного экологически здоровьесберегающего образованияобучающихся.2.3.9.Система поощрения социальной успешности и проявленийактивной жизненной позиции обучающихся.
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МОУ«Краснояружская СОШ №1» в части духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся.
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2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовнонравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся.2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, формированияэкологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни.
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся.Цель и задачи воспитания формулируются, достигаются ирешаются в контексте национального воспитательного идеала. Основноесодержание национального воспитательного идеала иосновной педагогической цели определяет Федеральный закон «Обобразовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.),Базовые национальные ценности российского общества определяютсяположениями Конституции Российской Федерации:«Российская Федерация – Россия есть демократическоефедеративное правовое государство с республиканской формой правления»(Гл.I, ст.1);«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I,ст.2); «Российская Федерация – социальное государство, политикакоторого направлена на создание условий, обеспечивающих достойнуюжизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7);«В Российской Федерации признаются и защищаются равнымобразом частная, государственная, муниципальная и иныеформы собственности» (Гл.I, ст.8);«В Российской Федерации признаются и гарантируются права исвободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам инормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждомуот рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина недолжно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).
Базовые национальные ценности российского обществаприменительно к системе образования определеныположениями Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» (№ 273ФЗ от 29 декабря 2012 г.):«…гуманистический характер образования, приоритет жизни издоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности,
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воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе иокружающей среде, рационального природопользования;….демократический характер управления образованием,обеспечение прав педагогических работников, обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся научастие в управлении образовательными организациями;…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфереобразования;…сочетание государственного и договорногорегулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательныйстандарт основного общего образования перечисляет базовыенациональные ценности российского общества: патриотизм, социальнаясолидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд итворчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,человечество.Федеральный государственный образовательный стандартосновного общего образования«усвоение гуманистических,демократических и традиционных ценностей многонациональногороссийского общества… формирование осознанного, уважительного идоброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира; готовности и способности вести диалог с другими людьми идостигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования крезультатам освоения образовательной программы основного общегообразования, п. 24).
Национальный воспитательный идеал представляет собой высшуюцель образования, высоконравственное (идеальное) представление очеловеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилияосновных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы,политических партий, религиозных и общественных организаций.
Целью духовно-нравственного развития, воспитанияи социализации обучающихся является развитие ивоспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбуОтечества как свою личную, осознающего ответственность за

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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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настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных икультурных традициях российского народа.
На основе национального воспитательного идеала основнаяпедагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного,инициативного и компетентного гражданина России.
На уровне основного общего образования для достиженияпоставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаютсяследующие задачи.

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализациитворческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,социально ориентированной деятельности на основе нравственныхустановок и моральных норм, непрерывного образования,самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –«становиться лучше»;
• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовныхотечественных традициях, внутренней установки личности школьникапоступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –способности подростка формулировать собственные нравственныеобязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать отсебя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своими чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и общественно-полезной деятельности;
• формирование морали – осознанной обучающимися необходимостиповедения, ориентированного на благо других людей и определяемоготрадиционными представлениями о добре и зле, справедливом инесправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовныхтрадиций народов России;
• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки,самоуважения и жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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• развитие способности открыто выражать и отстаивать своюнравственно оправданную позицию, проявлять критичность ксобственным намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,совершаемым на основе морального выбора, к принятиюответственности за их результаты,
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальнойдеятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональныхнамерений и интересов, осознание нравственного значения будущегопрофессионального выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формированиеумения противостоять в пределах своих возможностей действиям ивлияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и

нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового ибезопасного образа жизни.

В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей всебя идентичность члена семьи, школьного коллектива,территориально-культурной общности, этнического сообщества,российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности заОтечество, заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;• развитие навыков и умений организации и осуществлениясотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими имладшими в решении личностно и социально значимых проблем наоснове знаний, полученных в процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешнойсоциализации, представлений об общественных приоритетах иценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения черезпрактику общественных отношений с представителями различныхсоциальных групп;



371

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимыхдля конструктивного, успешного и ответственного поведения вобществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданскогообщества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,понимания и сопереживания другим людям, приобретение опытаоказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократическихценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения ктрадиционным религиям и религиозным организациям России, к вере ирелигиозным убеждениям других людей, понимание значениярелигиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, ролитрадиционных религий в историческом и культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения ккультурным, религиозным традициям, образу жизни представителейнародов России.

В области формирования семейной культуры:• укрепление отношения к семье как к основе российского общества;• формирование представлений о значении семьи для устойчивого иуспешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота олюбимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональнаяблизость членов семьи, взаимопомощь;
• формирование начального опыта заботы о социально- психологическомблагополучии своей семьи;
• значение традиций своей семьи, культурно-исторических и этническихтрадиций семей своего народа, других народов России.Определяющим способом деятельности по духовно-нравственномуразвитию, воспитанию и социализации является формирование укладашкольной жизни:
• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
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• включающего урочную и внеурочную (общественно значимуюдеятельность, систему воспитательных мероприятий,культурных и социальных практик);
• основанного на системе базовых национальныхценностей российского общества;
• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призванаиграть общность участников образовательного процесса: обучающиеся,ученические коллективы, педагогический коллектив школы,администрация, учредитель образовательной организации, родительскоесообщество, общественность. Важным элементом формирования укладашкольной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии,позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевыхориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности,обеспечивающих реализацию ценностей и целей.Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основногообщего образования классифицированы по направлениям, каждое изкоторых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну изсущественных сторон духовно-нравственного развития личности гражданинаРоссии.

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовыхнациональных ценностей и должно обеспечивать их усвоениеобучающимися.Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихсяосуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения кправам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России,к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; правовоегосударство; гражданское общество, закон и порядок; поликультурный мир;свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства игражданского общества, социальная солидарность, мир во всем мире,многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальноегосударство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальнаяответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее ибудущее своей страны);
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• воспитание нравственных чувств и этического сознания(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость,милосердие, честь, достоинство, уважение к родителям; уважениедостоинства другого человека; равноправие; ответственность, любовь иверность; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старшихи младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность;представление о светской этике, о вере, духовности, религиозной жизничеловека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основемежконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового ибезопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях;экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое,физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологическицелесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение,экологическая этика; экологическая ответственность; социальноепартнерство для улучшения экологического качества окружающей среды;устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности:научное знание, стремление к познанию и истине; научная картина мира,нравственный смысл учения и самообразования; интеллектуальное развитиеличности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда,творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость,бережливость, выбор профессии).
• воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование основ эстетической культуры - эстетическое воспитание(ценности: красота, гармония, духовный мир человека; эстетическоеразвитие личности; самовыражение личности в творчестве и искусстве).Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг другаи обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,нравственных и культурных традиций.

Принципы и особенности организации содержания воспитания исоциализации обучающихся.
• Принцип ориентации на идеал. Идеал –это высшая ценность,совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальнойгруппы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходнаястепень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в
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традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программыактуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурахнародов России, и в том числе в религиозных культурах, в культурныхтрадициях народов мира.
• Аксиологический принцип.Принцип ориенации наидеалинтегрирует социально-педагогическое пространствообразовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет егодифференцировать, включить в него разные общественные объекты. Впределах системы базовых национальных ценностей общественныесубъекты оказывают школе содействие в формировании у обучающихсятой или иной группы ценностей.
• Принцип следования нравственному примеру. Следованиепримеру- ведущий метод нравственного воспитания. Пример – этовозможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми ис самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимымдругим. Особое значение для духовно-нравственного развитияобучающегося имеет пример учителя.
• Принцип идентификации (персонификации). Идентификация– устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление бытьпохожим на него. В подростковом возрасте идентификация являетсяведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности.Духовно-нравственное развитие личности поддерживается примерами.Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеруукрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль–способность подростка формулировать собственные нравственныеобязательства, социальную ответственность- готовность личностипоступать в соответствии с моралью и требовать это от других.
• Принцип диалогического общения со значимыми другими.В формировании ценностных отношений большую роль играетдиалогическое общение подростка со сверстниками, родителями(законными представителями), учителем и другими значимымивзрослыми.Наличие значимого другого в воспитательном процессе делаетвозможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит изпризнания и безусловного уважения права подростка свободно выбирать исознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторствуи монологической проповеди, но предусматривает его организациюсредствами свободного, равноправного общения.
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• Принцип полисубъектности воспитания. В современныхусловиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в разные видысоциальной, информационной, коммуникативной активности, в содержаниикоторых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности имировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания исоциализации современных подростков возможна при условии согласованиясоциально-педагогической деятельности различных общественныхсубъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования,культуры и спорта, традиционных религиозных и общественныхорганизаций. Ведущая роль принадлежит образовательному учреждению.Коллектив школы определяет ценности, содержание, формы и методы ворганизации социально-педагогического партнерства в учебной,внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.Социальнопедагогическое взаимодействие школы и других общественныхсубъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализацииобучающихся.
• Принцип совместного решения личностно и общественнозначимых проблем. Личностные и общественные проблемы являютсяосновными стимулами развития человека. Их решение требует не тольковнешней активности, но и существенной перестройки внутреннегодушевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношенияи есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемаязначимым другим педагогическая поддержка процесса развития личностивоспитанника в ходе совместного решения стоящим перед ним личностно иобщественно значимых проблем. Принцип системно - деятельностнойорганизации воспитания. Интеграция содержания различных видовдеятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственногоразвития и воспитания осуществляется на основе базовых национальныхценностей. Для решения воспитательных задач обучающихся вместе спедагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданскойжизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;  произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио и телепередач,отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своегокрая, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
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• общественно полезной, личностно значимой деятельности врамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания.Системно-деятельностная организация воспитания должнапреодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших имладших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию.В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход отзависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.Школе как социальному субъекту – носителю педагогическойкультуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания иуспешной социализации подростка.2.3.2.Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,воспитанию и социализации, профессиональной ориентацииобучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированиюэкологической культуры обучающихся.

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственномуразвитию, воспитанию и социализации является формирование укладашкольной жизни:
• обеспечивающего создание социальной среды развитияобучающихся;
• включающего урочную и внеурочную (общественно значимуюдеятельность, систему воспитательных мероприятий,культурных и социальных практик);
• основанного на системе базовых национальныхценностей российского общества;
• учитывающего историко-культурную и этническую спецификуБелгородской области, потребности обучающихся и и хродителей (законных представителей).В формировании уклада школьной жизни определяющую рольпризвана играть общность участников образовательного процесса:обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив школы,администрация, учредитель образовательной организации, родительскоесообщество, общественность. Важным элементом формирования укладашкольной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии,позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевыхориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности,обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
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Основными направлениями деятельности образовательнойорганизации по духовно-нравственному развитию, воспитанию исоциализации, профессиональной ориентации обучающихся,здоровьесберегающей деятельности и формированию экологическойкультуры обучающихся являются:
• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека ичеловечности, гуманистических, демократических и традиционныхценностей, формирование осознанного, уважительного идоброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданскойпозиции; формирование готовности и способности вести диалог с другимилюдьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя какполноправного субъекта общения, готовности к конструированию образапартнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процессадиалога как конвенционирования интересов, процедур, формированиеготовности и способности вести переговоры, противостоять негативнымвоздействиям социальной среды).Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфереотношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся ккультурным ценностям своего народа, своей этнической илисоциокультурной группы, базовым национальным ценностям российскогообщества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у нихроссийской гражданской идентичности).1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения кправам, свободам и обязанностям человека:
• общее представление о политическом устройстве Российскогогосударства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейшихзаконах; представление о символах государства –Флаге, Гербе России, оФлаге и Гербе субъекта РФ –Белгородской области, о Флаге и ГербеКраснояружского района; их историческом происхождении исоциальнокультурном значении, о ключевых ценностях современногообщества России;
• системные представления об институтахгражданского общества, их истории и современном состоянии вРоссии и мире, о возможностях участия граждан в общественномуправлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважениеорганов и лиц, охраняющих общественный порядок;
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• осознание конституционного долга и обязанностей гражданинасвоей Родины;
• системные представления о народах России, об их общейисторической судьбе, о единстве народов нашейстраны, знание национальных героев и важнейших событийобщественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе,общественных местах, к невыполнению человеком своих общественныхобязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.

Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие вдетскоюношеских организациях и движениях, школьных и внешкольныхобъединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся вблагоустройстве школы, класса, п.Красная Яруга; социальнаясамоидентификация обучающихся в процессе участия в личностнозначимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опытаконструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах иправилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формированиеу обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм,установленных российским законодательством).формирование партнерских отношений с родителями (законнымипредставителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье,учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,культурных и социальных потребностей их семей.
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности:

• осознание принятия роли гражданина, знание гражданских прави обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственногогражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведенияподростков и молодежи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения,психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимсяуспешно действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности иобщения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальнымсоциальным окружением в процессе решения личностных и общественнозначимых проблем;
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• осознанное принятие основных социальных ролей,соответствующих подростковому возрасту:
- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);- социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнер, инициатор,референтный в определенных вопросах, руководитель, организатор,помощник, собеседник, слушатель;- социальные роли в обществе: гендерная, член определеннойсоциальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель,спортсмен, читатель, сотрудник и др.;-формирование собственного конструктивного стиляобщественного поведения.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегосяв сфере самопознания, самоопределения, самореализации,самосовершенствования (развитие мотивации и способности кдуховнонравственному самосовершенствованию; формирование позитивнойсамооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации).

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этическогосознания:
• сознательное принятие базовых национальныхроссийских ценностей;
• любовь к школе, к поселку Красная Яруга, к народу,России, героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;желание продолжать героические традиции многонациональногороссийскогонарода;
• понимание смысла гуманных отношений; пониманиевысокой ценности человеческой жизни; стремление строить своиотношения с людьми и поступать по законам совести, добра исправедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизничеловека и общества, нравственной сущности правил культурыповедения, общения и речи, умение выполнять их не зависимо отвнешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия ввыполнении учебных, учебно-трудовых и общественныхобязанностей; стремление преодолевать трудности и доводитьначатое дело до конца;
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• умение осуществлять нравственный выбор намерений,действий и поступков; готовность к самоограничению длядостижения собственных нравственных идеалов; стремлениевырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных нормвзаимоотношений в семье; осознание значения семьидля жизничеловека, его личностного и социального развития, продолжениярода;
• отрицательное отношение к аморальнымпоступкам,проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости,оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегосяв сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценностицелесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формированиеустановки на систематические занятия физической культурой и спортом,готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности наоснове осознания собственных возможностей; осознанное отношениеобучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей,в том числе экологических и транспортных, готовности активно импротивостоять; овладение современными оздоровительными технологиями,в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактикиупотребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактикиинфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образажизни;формирование устойчивого отрицательного отношения каддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость,алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., какфакторам ограничивающим свободу личности).
4.Воспитание экологической культуры, культуры безопасного издорового образа жизни:• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностейздоровья своего народа, народов России как одно из направленийобщероссийской гражданской идентичности;

• умение придавать экологическую направленность любойдеятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышлениеи экологическую грамотность в разных формах деятельности;
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• понимание взаимной связи здоровья, экологическогокачества окружающей среды и экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видовздоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость),физиологического (работоспособность, устойчивость кзаболеваниям), психического (умственная работоспособность,эмоциональное благополучие, социальнопсихологического(способность справиться со стрессом, качество отношений сокружающими людьми); репродуктивного (забота о своемздоровье как будущего родителя); духовного (иерархияценностей); их зависимости от экологической культуры, культурыздорового и безопасного образа жизни человека;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной иобщественной гигиены и санитарии; рациональной организациирежима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом,туризмом; самообразованию, труду и творчеству для успешнойсоциализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных,санитарногигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
• резкое негативное отношение к курению, употреблениюалкогольных напитков, наркотиков и других ПАВ;
• отрицательное отношение к лицам и организациям,пропагандирующим курение и пьянство, распространяющимнаркотики и другие ПАВ.

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфереотношений к природе(формирование готовности обучающихся ксоциальному взаимодействию по вопросам улучшения экологическогокачества окружающей среды, устойчивого развития территории,экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознаниеобучающимися взаимной связи здоровья человека и экологическогосостояния окружающей его среды, роли экологической культуры вобеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;необходимости следования принципу предосторожности при выборе
варианта поведения);

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм,участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам,занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
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• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека;способах их
компенсации, избегания, преодоления;

• способность прогнозировать последствия деятельностичеловека в природе, оценивать влияние природных иантропогенных факторов риска на здоровеь человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение,сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия,экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивогоразвития; готовность участвовать в пропаганде идей образованиядля устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровьяи экологического качества окружающей среды и выполнение еготребований;
• овладение способами социального взаимодействия повопросам улучшения экологического качества окружающей среды,устойчивого развития территории, экологическогоздоровьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учетом представлений овкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья,устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей,населения, привлечение их к организации общественно значимойэкологически ориентированной деятельности.

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сферетрудовых отношений и выбора будущей профессии (развитиесобственных представлений о перспективах своего профессиональногообразования и будущей профессиональной деятельности, приобретениепрактического опыта, соответствующего интересам и способностямобучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду,потребности к приобретению профессии;овладение способами и приемамипоиска информации, связанной с профессиональным образованием ипрофессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда иработой служб занятости населения; создание условий дляпрофессиональной ориентации обучающихся через систему работыпедагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
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предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрамипрофориентационной работы; совместную деятельность обучающихся сродителями (законными представителями); информирование обучающихсяоб особенностях различных сфер профессиональной деятельности,социальных и финансовых составляющих различных профессий,особенностях местного, регионального, российского и международногоспроса на различные виды трудовой деятельности; использование средствпсихолого-педагогической поддержки обучающихся и развитиеконсультационной помощи в их профессиональной ориентации,включающей диагностику профессиональных склонностей ипрофессионального потенциала обучающихся, их способностей икомпетенций, необходимых для продолжения образования и выборапрофессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования итренинга в специализированных центрах).5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческогоотношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательномувыбору профессии:• понимание необходимости научных знаний для развитияличности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;• осознание важности непрерывного образования исамообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизничеловека и общества, в создании материальных, социальных икультурных благ; знание и уважение трудовых традиций своейсемьи, трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рациональноиспользовать время, информацию и материальные ресурсы,соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективнуюработу, в том числе при разработке и реализации учебных иучебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной иучебнотрудовой деятельности, общественно полезным делам,умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность,выполнять работу по графику и в срок, следовать разработанномуплану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующейступени образования или профессиональному выбору в случаеперехода в сиситему профессионального образования (умение
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ориентироваться на рынке труда, вмире профессий, в системепрофессионального образования, соотносить свои интересы ивозможности с профессиональной перспективой,получатьдополнительные знания и умения, необходимые дляпрофильного или профессионально образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, трудадругих людей, к школьному имуществу, учебникам, личнымвещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;готовность содействовать в благоустройстве школы и ееближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;• нетерпимое отношение к лени, безответственности ипассивности в образовании и труде.

Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегосяв сфере искусства (формирование основ художественной культурыобучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способапознания жизни и средства организации общения; развитие эстетического,эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитиеспособности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражениюи ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной втом числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общениис художественными произведениями, формирование активного отношения ктрадициям художественной культуры как смысловой, эстетической иличностно-значимой ценности).6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированиеоснов эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятиеискусства как особой формы познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явленийдействительности, развитие способности видеть и ценитьпрекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.

2.3.3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития,
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воспитания и социализации обучающихся). На основе Программы
осуществляется планирование работы. План представляет собою
намеченные разнообразные виды деятельности – как групповые, так и
индивидуальные.

Формы организации внеурочной деятельности:экскурсииолимпиады,конференции,конкурсы,соревнованиялитературно-музыкальные композицииконцерты
встречи с интересными людьми (музыканты, артисты,поэты) посещение ЦНТ ярмаркиФормирование творческой личности. Развитиехудожественноэстетических способностей учащихся. Работа кружковстроится в соответствии с разработанными педагогами дополнительногообразования учебными программами.Проведение коллективных творческих дел, таких как Деньзащиты детей, школьная спартакиада, День здоровья делают жизнь в школеживой, интересной и радостной для учащихся. Традиционно в школепроводятся: День знаний, День учителя (День самоуправления), месячник«Мы за здоровый образ жизни», месячник оборонно-массовой испортивной работы, Линейка памяти, Последний звонок, выпускной бал.

Внеурочная деятельность:Внеурочная деятельность организуется по направлениям развитияличности (физкультурное и спортивно-оздоровительное,духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное,общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки,секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научныеобщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,общественно полезные практики.Общеинтеллектуальное. Это направление представленопроведением школьных предметных олимпиад, школьнойнаучнопрактической конференцией.Социальное. Это направление внеурочной деятельностипредставлено участием в социально значимых акциях «Поможем ветерану»,



386

«Светлому празднику –чистый район», «Дела милосердия – символправославной веры», «Мой двор, моя улица».Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельностипредставлено разнообразными формами воспитательной работы: экскурсии,олимпиады, конференции,конкурсы, соревнования,литературномузыкальныекомпозиции,концерты,встречи с интересными людьми (музыканты, артисты,поэты),посещение ЦНТ, ярмарки и др.Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочнойдеятельности включает практическую деятельность детей через такие видыкак: физкультминутки на уроках, подвижные игры на переменах,спортивные часы, посещениеспортивных секций, самостоятельные занятия спортом, внеклассные занятия,дни здоровья, прогулки.
№ Основноесодержаниевоспитаниясоциализацииобучающихсяуровне основнобщегообразования

и
наого

Виды деятельности и формы занятий собучающимися на уровне основного общегообразования

1. Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважения к правам,свободам иобязанностямчеловека.

Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная,общественно значимая.Формы занятий: урок, классный час, системамероприятий, направленная на формированиепредставления о Конституции Российской Федерации,ополитическом устройстве Российского государства, егоинститутах, его роли в жизни общества, о символахгосударства – Флаге, Гербе России, о Флаге и ГербеБелгородской области, Краснояружского района.Ознакомление с героическими страницами историиРоссии, жизнью замечательных людей, с обязанностямигражданина: беседы, экскурсии, путешествия поисторическим и памятным местам, сюжетно-ролевыеигры гражданского и историко –патриотическогосодержания; экскурсии на предприятия.Знакомятся с героическими страницами истории России,
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жизнью замечательных людей, явивших примерыгражданского служения, исполнения патриотическогодолга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед,экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий поисторическим и памятным местам, сюжетно-ролевыхигр гражданского и историко-патриотическогосодержания, изучения учебных дисциплин:обществознание, история, право, факультатива «Правачеловека», работа клуба «Юных избирателей»).Знакомство с историей и культурой родного края,народным творчеством, этнокультурными традициями,фольклором, особенностями быта народов России (впроцессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотракинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,праздников, экскурсий, путешествий,туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебныхдисциплин:обществознание,история,право,изобразительное искусство, музыка, мироваяхудожественная культура).Знакомство с важнейшими событиями в истории нашейстраны, содержанием и значением государственныхпраздников (в процессе бесед, проведения классныхчасов, просмотра учебных фильмов, участия вподготовке и проведении мероприятий, посвященныхгосударственным праздникам).Знакомство с деятельностью общественных организацийпатриотической и гражданской направленности,детскоюношеских движений, организаций, сообществ, справами гражданина чрез следующие формыдеятельности: участие в социальных проектах имероприятиях, проводимых детской организацией, впроцессе экскурсий, встреч и бесед с представителямиобщественных организаций, участие в мероприятиях,проводимых детско-юношескими организациями).Прославление подвига Российских солдат –защитниковОтечества через участие в просмотрах учебныхфильмов, проведение бесед о подвигах Российскойармии, подготовка и проведение игрвоеннопатриотического содержания, конкурсов испортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр наместности, встреч с ветеранами и военнослужащими.Получение опыта межкультурной коммуникации сдетьми и взрослыми – представителями разных народовРоссии в процессе бесед, народных игр, организации ипроведении национально-культурных праздников.Встречи и беседы с выпускниками школы, знакомство сбиографиями выпускников, явивших собой достойныепримеры гражданственности и патриотизма.
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Традиционные формы работы:День флага Белгородской области;День народного единства;классные часы, посвященные Международному Днютолерантности;
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месячник правовой культуры «Я – человек, я –гражданин!»;историко-патриотическая молодежная акция «Я –гражданин», посвященная Дню Конституции;конкурс инсценированной военно-патриотической песни«Лира в солдатской шинели»; месячник гражданско-патриотического воспитания; уроки мужества«Служить России суждено тебе и мне»; Денькосмонавтики; акция «Ветеран живет рядом»(поздравление ветеранов Великой Отечественнойвойны и труда, помощь ветеранам на приусадебныхучастках); уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»;«Волна Памяти» (мероприятия, посвящённые ДнюПобеды);День музея; ДеньРоссии;интеллектуальныеигры;участие в районных, областных и всероссийскихконкурсах правовой, патриотической и краеведческойнаправленности.
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2. Воспитаниесоциальнойответственностикомпетентности

и Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная,общественно значимая.
Формы занятий: активно участвуют в улучшениишкольной среды, доступных сфер жизни окружающегосоциума.Овладевают формами и методами самовоспитания:самокритика, самовнушение, самообязательство,самопереключение, эмоционально-мысленный перенос вположение другого человека.Активно и осознанно участвуют в разнообразных видахи типах отношений в основных сферах своейжизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт,творчество, увлечения (хобби).Приобретают опыт и осваивают основные формыучебного сотрудничества: сотрудничества сосверстниками и учителями.Активно участвуют в организации, осуществлении иразвитии школьного самоуправления: участвуют впринятии решений руководящих органовобразовательного учреждения; решают вопросы,связанные с самообслуживанием, поддержаниемпорядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;контролируют выполнение обучающимися основныхправ и обязанностей; защищают права обучающихсянавсех уровнях управления школой.Разрабатывают на основе полученных знаний и активноучаствуют в реализации посильных социальныхпроектов – проведении практических разовыхмероприятий или организации систематическихпрограмм, решающих конкретную социальную
проблему школы, городского поселения - поселокКрасная Яруга.Учатся реконструировать (в форме описаний,презентаций, фото и видеоматериалов) определенныеситуации, имитирующие социальные отношения в ходевыполнения ролевых проектов. Традиционныемероприятия:Деятельность на базе школы детской общественнойорганизации «Мы-Белгородцы»;Деятельность на базе школы молодежной общественнойорганизации «РСМ»;Работа школьного самоуправления;Участие в социальных проектах.
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3. Воспитаниенравственныхчувств, убеждений,этическогосознания.

Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная,общественно значимая.
Формы занятий: знакомство с конкретнымипримерами высоконравственных отношений людей,участие в подготовке и проведении бесед.Участие в общественно полезном труде в помощь школе,поселку Красная Яруга.Принимают добровольное участие в делахблаготворительности, милосердия, в оказании помощинуждающимся, заботе о животных, живых существах,природе.Расширяют положительный опыт общения сосверстниками противоположного пола в учебе,общественной работе, отдыхе, спорте, активноучаствуют в подготовке и проведении бесед о дружбе,любви, нравственных отношениях.Получают системные представления о нравственныхвзаимоотношениях в семье, расширяют опытпозитивного взаимодействия в семье (в процессепроведения бесед о семье, о родителях и прародителях,открытых семейных праздников, выполнения ипрезентации совместно с родителями творческихпроектов, проведения других мероприятий,раскрывающих историю семьи, воспитывающихуважение к старшему поколению, укрепляющихпреемственность между поколениями).Традиционные мероприятия:• День Знаний;• День пожилого человека;• День Учителя;• День матери;• урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов;• благотворительная акция «Дети – детям»;• КТД «Новогодний праздник»;• акция милосердия «От сердца – к сердцу»;• мероприятия ко Дню защитника Отечества;• праздничные мероприятия, посвященные 8 марта;• совместные мероприятия с библиотекой(праздники, творческая деятельность, встречи с
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писателями);
• беседы с обучающимися «Правила поведения вобщественных местах», «Как не стать жертвойпреступления, мошенничества» и т.д.;
• вовлечение учащихся в детские объединения,секции, клубы по интересам;
• Участие в акциях и проектах: «Память»,«Поможем ветерану», «Милосердие», в акциях,организованных общественной организациейРоссийский Красный крест.
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4. Воспитаниеэкологическойкультуры, культурыздорового ибезопасного образажизни

Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная,общественно значимая.
Формы занятий: Учащиеся получают представления оздоровье, здоровом образе жизни, природныхвозможностях человеческого организма, ихобусловленности экологическим качествомокружающей среды, о неразрывной связи экологическойкультуры человека и его здоровья (в ходе бесед,просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговыхпрограмм, уроков и внеурочной деятельности).Участвуют в пропаганде экологически сообразногоздорового образа жизни – проводят беседы,тематические игры, театрализованные представлениядля младших школьников, сверстников, населения.Просматривают и обсуждают фильмы, посвященныеразным формам оздоровления.Учатся экологически грамотному поведению в школе,дома, в природной и городской среде: организовыватьэкологически безопасный уклад школьной и домашнейжизни, бережно расходовать воду, электроэнергию,утилизировать мусор, сохранять места обитаниярастений и животных (в процессе участия впрактических делах, проведения экологических акций,ролевых игр, школьных конференций, уроковтехнологии, внеурочной деятельности).Участвуют в проведении школьных спартакиад,эстафет, экологических и туристических слетов,экологических лагерей, походов по родному краю.Ведут краеведческую, поисковую, экологическуюработу в местных и дальних туристических походах иэкскурсиях, путешествиях и экспедициях.Участвуют в практической природоохраннойдеятельности, в деятельности школьных экологическихцентров, лесничеств, экологических патрулей; созданиии реализации коллективных природоохранныхпроектов. Составляют правильный режим занятийфизической культурой, спортом, туризмом, рационздорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетомэкологических факторов окружающей среды иконтролируют их выполнение в различных формахмониторинга.Учатся оказывать первую доврачебную помощь
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пострадавшим.Получают представление о возможном негативномвлиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы наздоровье человека (в рамках бесед с педагогами,школьными психологами, медицинскими работниками,родителями).Приобретают навык противостояния негативномувлиянию сверстников и взрослых на формированиевредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий,тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов идр.).Участвуют на добровольной основе в деятельностидетско-юношеских общественных экологическихорганизаций, мероприятиях, проводимыхобщественными экологическими организациями.Проводят школьный экологическиймониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленныенаблюдения за состоянием окружающей средысвоей местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушнойсреды в своем жилище, школе, населенномпункте;
• выявление источников загрязнения почвы,воды, воздуха, состава и интенсивностизагрязнений, определение причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих рискизагрязнений почвы, воды и воздуха, напримерпроектов по восстановлению экосистемыближайшего водоема (пруда).
• Разрабатывают и реализуютучебноисследовательские и просветительскиепроекты по направлениям: экология и здоровье,ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Традиционные мероприятия:
• День Здоровья;• система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;
• Реализация проекта «Школа за здоровый образжизни»
• Всероссийская акция «Спорт вместонаркотиков», «Я выбираю спорт, какальтернативу пагубным привычкам»;
• игра «Мы выбираем здоровье»;• спортивные мероприятия;• беседы врача с обучающимися
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«Здоровый образ жизни»,«Профилактика простудных заболеваний»и др.
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• участие в массовых мероприятиях «Деньпамяти жертв ДТП», «День защитыдетей»;
• акция «Внимание – дети!» попрофилактике дорожно-транспортноготравматизма;
• мероприятия, посвященныеВсемирному дню борьбы со СПИДом;
• вовлечение учащихся в детскиеобъединения, секции, клубы поинтересам.
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5. Воспитаниетрудолюбия,сознательного,творческогоотношения кобразованию, труду ижизни,подготовкпа ксознательномувыбору профессии.

Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная,общественно значимая.
Формы занятий: Участвуют в подготовке ипроведении «Недели науки, техники и производства»,конкурсов научно-фантастических проектов, вечеровнеразгаданных тайн.Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений пооценке окружающей среды.Участвуют в олимпиадах по учебным предметам,изготавливают учебные пособия для школьныхкабинетов, руководят техническими и предметнымикружками, познавательными играми обучающихсямладших классов.Участвуют в экскурсиях на промышленные исельскохозяйственные предприятия, в научныеорганизации, учреждения культуры, в ходе которыхзнакомятся с различными видами труда, с различнымипрофессиями.Знакомятся с профессиональной деятельностью ижизненным путем своих родителей и прародителей,участвуют в организации и проведении презентаций«Труд нашей семьи».Участвуют в различных видах общественно полезнойдеятельности на базе школы и взаимодействующих сней учреждений дополнительного образования, другихсоциальных институтов.Приобретаю умения и навыки сотрудничества, ролевоговзаимодействия со сверстниками, взрослыми вучебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевыхэкономических игр, посредством создания игровыхситуаций по мотивам различных профессий, проведениявнеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки,конкурсы, города мастеров, организация детских фирми т.д.), раскрывающих перед подростками широкийспектр профессиональной и трудовой деятельности.Участвуют в различных видах общественно полезнойдеятельности на базе школы и взаимодействующих сней учреждений дополнительного образования, другихсоциальных институтов (занятия народнымипромыслами, природоохранительная деятельность,работа в творческих и учебно-производственных
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мастерских, трудовые акции, деятельность школьныхпроизводственных фирм, других трудовых и творческихобщественных объединений как подростковых, так иразновозрастных, как в учебе, так и в каникулярноевремя.Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своейшколы, знакомятся с биографиями выпускников,показавших достойные примеры высокогопрофессионализма, творческого отношения к труду ижизни.Учатся творчески и критически работать с информацией,её структурирование, анализ и обобщение из разныхисточников (в ходе выполнения информационныхпроектов – дайджестов, электронных и бумажныхсправочников, энциклопедий, каталогов с приложениемкарт, схем, фотографий).
Традиционные мероприятия:
• ярмарка сельскохозяйственной продукции, праздник«Урожай 20…»;
• субботники по благоустройству территории школы;• акция «Мастерская Деда Мороза»;• оформление класса к Новому году;• экскурсии на предприятия поселка; экскурсии напредприятия поселка, где работают родителиобучающихся;
• выставки декоративно-прикладного творчества;• конкурсные, познавательно развлекательные,сюжетно-ролевые и коллективно-творческиемероприятия;
• вовлечение учащихся в детские объединения, секции,клубы по интересам.
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6. Воспитаниеценностногоотношения кпрекрасному,формирование основэстетическойкультуры(эстетическоевоспитание).

Виды деятельности: учебная, внеурочная, внеклассная,общественно значимая.
Формы занятий: В процессе изучения учебныхдисциплин и проведения внеурочных мероприятийобучающиеся получают представления об эстетическихидеалах и художественных ценностях культуры России,культур народов России посредством встреч спредставителями творческих профессий, экскурсий нахудожественные производства, к памятникам зодчестваи на объекты современной архитектуры, ландшафтногодизайна, парковых ансамблей, знакомства с лучшимипроизведениями искусства в музеях, на выставках, порепродукциям, учебным фильмам.Знакомятся с эстетическими идеалами, традициямихудожественной культуры родного края, с фольклороми народными художественными промыслами в системеэкскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассныхмероприятий, включая шефство над памятникамикультуры вблизи школы, посещение конкурсов ифестивалей исполнителей народной музыки,
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художественных мастерских, театрализованныхнародных ярмарок, фестивалей народного творчества,тематических выставок.Знакомятся с местными мастерами прикладногоискусства, наблюдают за их работой, участвуют вбеседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чемкрасивы люди вокруг нас» и др. Обсуждаютпрочитанные книги, художественные фильмы,телевизионные передачи, компьютерные игры напредмет их эстетического и этического содержания.Получают опыт самореализации в различных видахтворческой деятельности, развивают умения выражатьсебя в доступных формах художественного творчествана уроках художественного труда и в системеучреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставоксемейного художественного творчества, музыкальныхвечеров, в экскурсионно –краеведческой деятельности,реализация культурно-досуговых программ, включаяпосещение объектов художественной культуры споследующим представлением в школе своихвпечатлений и созданных по мотивам экскурсийтворческих работ.Участвуют в художественном оформлении класса ишколы, озеленении пришкольного участка, стремятсявнести красоту в домашний быт.
Традиционные мероприятия:
• День знаний;  выполнение творческих заданийпо разным предметам;
• посещение учреждений культуры;• День музея;• КТД эстетической направленности;• Последний звонок;• организация экскурсий по историческим местамБелогорья;
• участие в творческих конкурсах, проектах,выставках декоративно-прикладного творчества;
• совместные мероприятия с районнойбиблиотекой (праздники, творческаядеятельность, встречи с писателями);
• совместные мероприятия с Центром православныхтрадиций (выставки декоративноприкладноготворчества духовной направленности);
• совместные мероприятия с районнымкраеведческим музеем (экскурсии, поездки,

тематические мероприятия).  вовлечение



401

учащихся в детские объединения, секции, клубыпо интересам
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2.3.4.Формы индивидуальной и групповой организациипрофессиональной ориентации обучающихся.Формами индивидуальной и групповой организациипрофессиональной ориентации обучающихся МОУ «Краснояружская СОШ№1» являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии,предметные недели, олимпиады, конкурсы.«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональнойориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различныхпрофессиональных организаций Белгородской области с цельюактуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьниковпредставления о профессиях. Общая методическая схема предусматриваетоборудование на некоторой территории площадок, на которыхразворачиваются презентации, участники имеют возможность свободногопередвижения по территории ярмарки от площадки к площадке впроизвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участиене только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенныеквалифицированные широко известные признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организациипрофессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся набазе профессиональных образовательных организаций и образовательныхорганизаций высшего образования.Дни открытых дверей призваны презентовать спектробразовательных программ, реализуемых образовательной организацией, входе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельныхорганизациях, реализующих основные профессиональные образовательныепрограммы, а также различные варианты профессионального образования,которые осуществляются в этой образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентацииобучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, входе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специальноподготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы,освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещениепроизводства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, ворганизации профессионального образования. Опираясь на возможностисовременных электронных устройств, используется такая форма каквиртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.
Предметная неделя в качестве формы организациипрофессиональной ориентации обучающихся включает набор
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разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели,содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом илипредметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделяистории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов ипубличных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков попредмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшимипрофессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качествеформы организации профессиональной ориентации обучающихсяпредусматривают участие наиболее подготовленных или способных вданной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям)стимулируют познавательный интерес.
Конкурсы профессионального мастерства как форма организациипрофессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнованиелиц, работающих по одной специальности, с целью определить наиболеевысоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцаяпредставление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию впозитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьниковвозникает интерес к какой-либо профессии.

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания врамках МОУ «Краснояружская СОШ №1», совместной деятельностиобразовательной организации с предприятиями, общественнымиорганизациями, в том числе с организациями дополнительногообразования.Организация социальной деятельности обучающихся исходит изтого, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью,признания со стороны семьи и сверстников, состоятельностью исамостоятельностью в реализации собственных замыслов.Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна бытьобеспечена сформированной социальной средой школы и укладомшкольной жизни. Организация социального воспитания осуществляется впоследовательности следующих этапов:
Организационно-административный этап (ведущий субъект –администрация школы) включает:

• создание среды школы, поддерживающей созидательныйсоциальный опыт обучающихся, формирующей конструктивныеожидания и позитивные образцы поведения;
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• формирование уклада и традиций школы, ориентированных насоздание системы общественных отношений обучающихся,учителей и родителей в духе гражданско-патриотическихценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развитияобщества и государства;
• развитие форм социального партнерства с общественнымиинститутами и организациями для расширения поля социальноговзаимодействия обучающихся;
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельностиобучающихся средствами целенаправленной деятельности попрограмме социализации;
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся– сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы,представителей общественных и иных организаций для решениязадач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьныхсоциальных групп;
• создание возможности для влияния обучающихся на изменениешкольной среды, форм, целей и стиля социального

взаимодействия школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализацииобучающегося, развитие его самостоятельности иинициативности в социальной деятельности.

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогическийколлектив школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывностипроцесса социализации обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержкисоциальной деятельности, создающей условия для личностногороста обучающегося, продуктивного изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условийдля социальной деятельности личности с использованием знанийвозрастной физиологии и социологии, социальной ипедагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся впроцессе обучения и воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся внаправлениях адаптации к новым социальным условиям,
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интеграции в новые виды социальных отношений,самоактуализации социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых обучающимися социальныхролей для оценивания эффективности их вхождения в системуобщественных отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактораформирования личности обучающегося;
• использование роли коллектива в формированииидейнонравственной ориентации личности обучающегося, егосоциальной и гражданской позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив идеятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности(желание, осознание необходимости, интерес).

Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственногоповедения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной,

общественно значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта,основных социальных ролей,соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норми правил общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивногостиля общественного поведения в ходе педагогическиорганизованного взаимодействия с социальным окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовногоразвития, адекватного своему возрасту;
• умение решать социально-культурные задачи 9познавательные,морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичныедля возраста обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений восновных сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба,игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменениидоступных сфер жизни окружающего социума;
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий ивзаимоотношений с различными людьми в системеобщественных отношений, в том числе с использованиемдневников самонаблюдения и электронных дневников вИнтернете;



406

• осознание мотивов своей социальной деятельности;• развитие способности к добровольному выполнениюобязательств как личных, так и основанных на требованияхколлектива, формирование моральных чувств, необходимыхпривычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика,самовнушение, самообязательство, самопереключение,эмоционально-мысленный перенос в положение другогочеловека.2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержкисоциализации обучающихся по каждому из направлений с учетомурочной и внеурочной деятельности, а также формы участияспециалистов и социальных партнеров по направлениям социальноговоспитания.Воспитательная система школы направлена на то, чтобы будущиеграждане страны могли без затруднений войти во взрослую жизнь, смоглиобнаружить в себе не только творческие, но и организаторские способности.Однако все это было бы невозможно без сотрудничества с социальнымипартнерами школы.Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессеобучения, создания дополнительных пространств самореализацииобучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формучастия специалистов и социальных партнеров по направлениямсоциального воспитания, методического обеспечения социальнойдеятельности и формирования социальной среды школы. Основнымиформами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры,социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности(различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебногоматериала), социализация обучающихся средствами общественной итрудовой деятельности.Основными формами организации педагогической поддержкиобучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование,метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры идругие.Психолого-педагогическая консультация в качестве основнойформы организации педагогической поддержки обучающихся предполагаетидентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение,какие ресурсы и каким способом он может задействовать длясамостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является
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создание у школьника представлений об альтернативных вариантахдействий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультированиямогут решаться три группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышениеуверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможностипреодолеть трудности);2) информационной поддержки обучающегося (обеспечениешкольника сведениями, необходимыми для разрешения проблемнойситуации);3) интеллектуальной поддержки социализации (осознаниешкольником собственной проблемной ситуации, в том числе и всамоопределении относительно вариантов получения образования).Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагогосуществляет поддержку в решении школьником значимой для негопроблемной ситуации, может управлять как отдельными элементамисуществующих ситуаций, так и организовывать их специально.Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностныересурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсамидля решения собственных возрастных задач. При организации развивающихситуаций педагог может использовать и комбинировать самыеразнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника вразнообразные виды деятельности.Основными формами организации педагогической поддержкиобучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющиесовершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги,способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческогомышления как средство развития способов мысленного решенияшкольником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игрывоспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы,ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственнуюдеятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевойигре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделяхсоциального взаимодействия, не только становится более компетентным всфере социальных отношений, но и относительно безболезненноприобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.
Формы участия специалистов и социальных партнеров понаправлениям социального воспитания.Важнейшим партнером образовательной организации в реализациицели и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося
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(законные представители), которые одновременно выступают вмногообразии позиций и социальных ролей:
• как источник родительского запроса к школе на физическое,социально-психологическое, академическое (в сфере обучения)благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности образовательнойорганизации;
• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и

социализации;  непосредственный воспитатель (в рамках школьного исемейного воспитания).Условиями результативности работы с родителями обучающихся(законными представителями) является понимание педагогическимиработниками и учет ими при проектировании и конструированиивзаимодействия следующих аспектов:
• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей вуправление образовательным процессом, решение проблем, участие врешении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в тойили иной форме, возникающих в жизни образовательной организации);
• недопустимость директивного навязывания родителямобучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (безвербализированного запроса со стороны родителей), использованиепедагогами по отношению к родителям методов требования и убеждениякак исключительно крайняя мера;
• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями ивероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданийактивности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешениитех или иных противоречий, возникающих в процессе образования ихребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогомродителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,
• безальтернативность переговоров как метода взаимодействияпедагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой ирегулярной ситуации взаимодействия.Развитие педагогической компетентности родителей (законныхпредставителей) в целях содействия социализации обучающихся в семьепредусматривает содействие в формулировке родительского запросаобразовательной организации, в определении родителями объемасобственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать вреализации цели и задач воспитания и социализации.В качестве социальных партнеров по направлениям социальноговоспитания могут привлекаться педагогические работники иных
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образовательных организаций, выпускники, представители общественности,органов управления, бизнес сообщества.

Основные формы организации педагогической поддержкисоциализации обучающихся МОУ «Краснояружская СОШ№1»
Организация работы Управляющего совета школы

№ Название мероприятия Сроки Ответственные1. Публичный отчет школы порезультатам прошедшегоучебного года
август Директор школыЗам. директора поУВР, ВР, МР

2. Заседания УС не реже 1 раза вчетверть В течение года Председатель УС
3. Привлечение спонсорскихсредств для благоустройстватерритории школы, улучшенияматериально –техническойбазы школы, для проведениякультурно –массовыхмероприятий, спортивныхсоревнований

В течение года Председатель УСДиректор школы

4. Организация концертовучащихся для коллективов-спонсоров
Новый год,Международныйженский день и др.

Зам. директора поВРРуководителикружков
Взаимодействие с Управлением образования при администрацииКраснояружского района

№ Название мероприятия Сроки Ответственные1. Организация сетевогообучения В течение года Зам. дир. по МРМетодисты УО2. Организация профильногообучения В течение года Зам. дир. по МРМетодисты УО
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3. Организацияпрофессионального обучения(водитель категории ВС, С,швея)

В течение года Директор школыМетодисты УО

4. Совместные мероприятияразличной тематики В течение года Зам.директора поВРМетодисты УО
Взаимодействие с администрацией поселка Красная Яруга

№ Название мероприятия Сроки Ответственные1. Праздник Первого звонка 1 сентября Зам. дир. по ВРГлаваадминистрациигородскогопоселенияп.Красная Яруга2. Совет профилактики приадминистрации поселка В течение года СоциальныйпедагогОтдел по деламмолодежи3. Ярмарка студенческих мест(встреча с представителямиучебных заведений области)
декабрь СоциальныйпедагогОтдел по деламмолодежи4. Организация летнего отдыхаучащихся (организацияработы летнихоздоровительных лагерей набазе школы, работадосуговых площадок влетний период)

Июнь Зам. директора поВРОтдел по деламмолодежи

5. Трудоустройство учащихся влетний период Июнь СоциальныйпедагогОтдел по деламмолодежи
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6. Акции «Книга памяти»,«Ветеран живет рядом»,«Светлому празднику -чистый район», «Мой двор,моя улица» «Мы за здоровыйобраз жизни»

В течение года Старшая вожатаяОтдел по деламмолодежи

7. Межведомственная операция«Подросток» Ноябрь, январь, май-сентябрь СоциальныйпедагогОтдел по деламмолодежи
Взаимодействие с МБУ ДО «Краснояружский центр дополнительногообразования»

№ Название мероприятия Сроки Ответственные1. Праздник Первого звонка 1 сентября Зам. дир. по ВРХореограф(МБУДО«Краснояружский
ЦДО»)Муз.рук-ль
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2. Организация работы кружкови секций на базе школыХудожественноэстетическоенаправление:ХореографияХор мальчиковФизкультурно- спортивноенаправление:Лёгкая атлетикаБаскетболДзюдоФутболВолейболШашки, шахматы
Социально-педагогическоенаправление: Английскийязык
Декоративно-прикладноеискусство, ИЗО и ремёсла:Оригами

Август-сентябрь Зам. дир. по ВРДиректор (МБУДО«КраснояружскийЦДО»)Руководителикружков Классныеруководители

3. Участие в организациипрофессиональных праздников– День сельскохозяйственногоработника, День учителя, деньматери, День полиции ит.д.

В течение года Зам. дир. по ВРДиректор (МБУДО«КраснояружскийЦДО»)РуководителикружковКлассные руков.4. Елка Главы. Праздничноепредставление. декабрь Директор (МБУДО«КраснояружскийЦДО»)Руководителикружков
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5. Широкая масленица.Праздничное гуляние.Ярмарка. Организацияспортивных соревнований.

март Зам. дир. по ВРДиректор (МБУДО«КраснояружскийЦДО»)6. Районные творческиеконкурсы (художественногослова, хореографических
В течение года Зам. дир. по ВР

коллективов, вокалистов,рисунков и плакатовразличной тематики,фотоконкурсы, выставкидекоративно –прикладногоискусства, театрализованныепредставления и т.др.)7. Хор мальчиков В течение года РуководительколлективаКлассныеруководители8. Творческий отчет школы март Зам. дир. по ВРРуководителикружков9. Конкурс «Ученик года» апрель Зам. дир. по ВРКлассныеруководители10. Праздник Последнего звонка май Зам. дир. по ВРРуководителикружков11. День детства июнь Зам. дир. по ВРРуководителикружков12. День района июнь Зам. дир. по ВРРуководителикружков13. Организация туристическихпоходов июнь Зам. дир. по ВРДиректор ЦДОДРуководителикружковКлассныеруководители
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14. Организация летнего отдыхаучащихся в стационарныхлагерях области и России
В течение года Зам. дир. по ВРСоциальныйпедагог

Взаимодействие с Культурно –историческим центром(Музей, библиотека, комната православных традиций)
№ Название мероприятия Сроки Ответственные
1. «Музей в чемодане» В течение года Зам. дир. по ВРДиректор музеяКлассныеруководители2. Тематические экскурсии в В течение года Зам. дир. по ВРмузей, библиотеку Директор музеяДиректорбиблиотекиКлассныеруководители3. Встречи с почетнымижителями поселка,ветеранами ВОвойны,ветеранами вооруженныхконфликтов и др.

В течение года Зам. дир. по ВРДиректор музеяКлассныеруководители
4. Конкурс исследовательскихработ имени Г.В.Василенко Апрель Зам. дир. по ВРДиректор музея5. Проведение тематическихмероприятий на базерайонной библиотеки

По плану работыЦРБ и школы Зам. дир. по ВРДиректорбиблиотеки6. Неделя детской книги сентябрь Зам. дир. по ВРДиректорбиблиотеки7. Неделя книги для молодежи апрель Зам. дир. по ВРДиректорбиблиотеки8. Тематические вечера,посвященные творчествуписателей
В течение года Зам. дир. по ВРДиректорбиблиотеки
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9. Проведение классных часовразличной тематики на базешколы
В течение года СпециалистыбиблиотекиКлассныеруководители

Взаимодействие с Комиссией по делам несовершеннолетних и защитеих прав при администрации Краснояружского района
№ Название мероприятия Сроки Ответственные
1. Организация Всеобуча В течение года СоциальныйпедагогРуководительКДН и ЗП

2. Профилактическая работа попредупреждениюправонарушений вподростковой среде(заседания комиссии поделам несовершеннолетнихпри администрации района,

В течение года поплану работы КДН иЗП и школы
Социальныйпедагог ПсихологРуководительКДН и ЗП

совместные заседания Советапрофилактики, совместныерейды в асоциальные семьи)3. Трудоустройство учащихсягруппы риска в летнийпериод
Июнь - август СоциальныйпедагогРуководительКДН и ЗП4. Трудоустройство учащихсягруппы риска послеполучения основногообразования (ПУ, ССУЗы)

Июнь - август СоциальныйпедагогРуководительКДН и ЗП5. Межведомственная операция«Подросток» Ноябрь, январь, май-сентябрь СоциальныйпедагогРуководительКДН и ЗП
Взаимодействие с православным Храмом святыхбессеребрянников Косьмы и Домиана(с согласия родителей, законных представителей)
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№ Название мероприятия Сроки Ответственные
1. Празднование православныхпраздников :престольный праздникп.Красная Яруга святыхбессеребренников Косьмы иДомианаВведение в Храм ПресвятойБогородицыРождество ХристовоКрещениеПраздник праздников –светлое ХристовоВоскресение

15 ноября

4 декабря
7 января 19январяапрель

Зам.директора поВРОтец Сергий

2. Тематические классныечасы духовнойнаправленности
В течение года Зам.директора поВРОтец СергийКлассныеруководители3. Проведение мероприятий набазе комнаты Православныхтрадиций
В течение года Зам.директора поВРМетодистКомнатыправославныхтрадиций

Взаимодействие с Центральной районной больницей
№ Название мероприятия Сроки Ответственные
1. Организация медицинскогоосмотра учителей Май, август Директор школыГлавный врачЦРБМедицинскаясестра
2. Организация медицинскогоосмотра учащихсядекретированных возрастов

сентябрь Директор школыГлавный врачЦРБМедицинскаясестра
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3. Взаимодействие сОбщероссийскойобщественной организациейРоссийский Красный Крест(движение волонтеров,участие в традиционныхконкурсах плакатов,рисунков, сочинений,диктантов на тему«Донорство»

В течение года Зам директора поВРМуниципальныйпредставительобщероссйскойобщественнойорганизацииРоссийскийКрасный Крест
4. Встречи с врачами ЦРБ,организация лекториевразличной тематики

В течение года Зам. дир. по ВРГлавный врачЦРБМедицинскаясестра Классныеруководители
5. Совместные мероприятия сЦентром защитыматеринства

В течение года Зам. дир. по ВР

Взаимодействие с избирательной комиссией муниципального района«Краснояружский район» Белгородской области
№ Название мероприятия Сроки Ответственные
1. Клуб молодого избирателя,11 класс В течение года Зам. дир. по ВРПреподавательобществоведческихдисциплинСекретарь
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Избирательнойкомиссиимуниципальногорайона«Краснояружскийрайон»

2. Элективный курс «Основыизбирательногозаконодательства», 8 класс
17 занятий в год Зам. дир. по ВРПреподавательобществоведческихдисциплин3 Конкурс рисунков, плакатов,сочинений, рефератов «Мы-будущие избиратели»

Зам. дир. по ВР

Взаимодействие с МБУ ДО «Краснояружская станция юныхнатуралистов»
№ Название мероприятия Сроки Ответственные1. Внеурочная деятельностьорганизуется на договорнойоснове с МБУ ДО«Краснояружская станцияюных натуралистов» понаправлению:

Эколого-биологическоеЮные друзья природы,Природа – наш дом,Экология, природа ифантазия, юные зоологи.
2. Выставка поделок изприродного материала«Экология, природа ифантазия»

сентябрь Зам.директора поВРСтаршая вожатаяМетодисты МБУДО«Краснояружскаястанция юныхнатуралистов»
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3. Праздник «Урожай 200…» сентябрь Старшая вожатаяМетодисты МБУДО«Краснояружскаястанция юныхнатуралистов»
4. Конкурс «Зимняя фантазия» декабрь Старшая вожатая
5. Акция «Живи, ёлка» декабрь Старшая вожатаяМетодистыстанции юныхнатуралистов
6. Акция «Покормите птицзимой» Январь -март Старшая вожатаяМетодисты МБУДО«Краснояружскаястанция юныхнатуралистов»7. Акция «500 парковБелогорья» Апрель - сентябрь Старшая вожатаяМетодисты МБУДО«Краснояружскаястанция юныхнатуралистов»Взаимодействие с ДОСААФ, ГИБДД, ОВД по Краснояружскомурайону
№ Название мероприятия Сроки Ответственные
1. Акция «Внимание, дети!» Май-сентябрь Зам.директора поВРИнспекторыГИБДД
2. Работа школьногоинспектора В течение года Зам.директора поВРСоциальныйпедагогНачальник РОВД
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3. Патриотический клуб«Русич» В течение года Зам.директора поВР НачальникРОСТО
4. «А, ну-ка, парни»(муниципальный уровень) февраль Зам.директора поВРМетодисты УОМетодисты ЦДОНачальникРОСТО5. Военно –патриотическаяигра «Зарница» март Зам.директора поВРМетодисты УОМетодисты ЦДОНачальникРОСТО6. Конкурс «Безопасноеколесо» апрель Зам.директора поВРМетодисты УОМетодисты ЦДОИнспекторыГИБДДМедицинскиеработники ЦРБ7. Военно-полевые сборы в/чБелгород 22 г.Грайворона апрель Методисты УОПреподаватель –организатор ОБЖВзаимодействие с ведущими предприятиями п.Красная Яруга
№ Название мероприятия Сроки Ответственные
1. Праздник Первого звонкаВстречи с представителямитрудовых коллективов.Чествование учащихся порезультатам трудоустройствав летний период

сентябрь Зам.директора поВРРуководителипредприятий
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2. Организация экскурсий напредприятия поселка с цельювыявления спецификипроизводства, профессий

В течение года Зам.директора поВРРуководителипредприятий

3. Взаимодействие с Центромзанятости населения.Организацияпрофориентационнойработы, трудоустройствоучащихся в летний период

В течение года Зам.директора поВРНачальник ЦЗнаселения

4. Организация участияспортсменов школы вобластных иВсероссийскихсоревнованиях

В течение года Зам.директора поВРРуководителипредприятий
5. Организация выступленийтворческих коллективовучащихся на предприятияхпоселка (Новогоднеепредставление для трудовыхколлективов, поздравление с

В течение года Зам.директора поВР

Международным женскимднем, с профессиональнымипраздниками)
2.3.7. Модели организации работы по формированию экологическицелесообразного, здорового и безопасного образа жизниМодель обеспечения рациональной организацииучебновоспитательного процесса и образовательной средыпредусматривает объединение педагогического коллектива в вопросерациональной организации учебно-воспитательного процесса иобразовательной среды, освоение педагогами образовательной организациисовокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимнуюэкспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процессаи образовательной среды, проведение исследований состоянияучебновоспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечениирациональной организации учебно-воспитательного процесса иобразовательной среды отдельного ученического класса организаторскую
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роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализацииучебно-воспитательного процесса являются:
• организация занятий (уроков);• обеспечение использования различных каналов восприятияинформации;
• учет зоны работоспособности обучающихся;• распределение интенсивности умственной деятельности;• использование здоровьесберегающих технологий.

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формированиеличных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению рисказдоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
МОДУЛЬ1. – комплекс мероприятий, позволяющий сформировать у
обучающихся:

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха;следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамикеработоспособности, утомляемости, напряженности разных видовдеятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных ивнеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять учебныенагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умениеэффективного использования индивидуальных особенностейработоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ2. – комплекс мероприятий, позволяющий сформировать у

обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательнойактивности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующихвозрасту физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок ииспользования биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятияхфизической культурой;
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• умение осознанно выбирать индивидуальные программыдвигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) ирегулярные занятия спортом.
• Для реализации данного модуля осуществляется интеграция скурсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3. – комплекс мероприятий, позволяющий сформировать у

обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственныхиндивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятияэмоционального и физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами встрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций наздоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативныхвлияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в

повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием иповедением.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметьчеткие представления о возможностях управления своим физическим ипсихологическим состоянием без использования медикаментозных итонизирующих средств. Данный модуль реализуется через работупсихолога, медицинской сестры, учителей физической культуры,воспитателей группы продленного дня, классных руководителей.
МОДУЛЬ 4. – комплекс мероприятий, позволяющий сформировать у
обучающихся:

• представление о рациональном питании какважной составляющей части здорового образа жизни; знания оправилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья;готовность соблюдать правила рационального питания;
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• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того,что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культурыличности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи скультурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием издоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа;чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям другихнародов.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны бытьспособны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питанияс точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной ивнеучебной нагрузке).
Данный модуль реализуется через работу классных руководителей,медицинской сестры, учителей физической культуры, биологии.
МОДУЛЬ 5. – комплекс мероприятий, позволяющий провести
профилактику разного рода зависимостей:

• развитие представлений подростков о ценности здоровья,важности и необходимости бережного отношения к нему; расширениезнаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитаниеготовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитиенавыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния;формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативномудавлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации как поведении,опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствияхнаркотизациидля творческих, интеллектуальных способностей человека, возможностисамореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую деятельность,позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих,проявлять свои лучшие качества и способности;
• ознакомление подростков с разнообразными ф о р м а м ипроведения досуга; формирование умений рациональнопроводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своегорежима;
• развитие способности контролировать время, проведенное закомпьютером.
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МОДУЛЬ 6. – комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами
позитивного коммуникативного общения:

• развитие коммуникативных навыков подростков, уменийэффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми вповседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки,поведение), а также поступки и поведение других людей.

2.3.8. Описание деятельности МОУ «Краснояружская СОШ №1»,осуществляющей образовательную деятельность, в областинепрерывного экологического здоровьесберегающего образованияобучающихся Модель организации работыпо формированию экологически целесообразного, здорового и безопасногообраза жизни, включающие рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребленияпсихоактивных веществ обучающимися, профилактику детскогодорожнотранспортного травматизма, организацию системыпросветительской и методической работы с участниками образовательногопроцесса.

Здоровьесберегающаяинфраструк тура

Рациональнаяорганизацияучебной ивнеучебнойдеятельностиобучающихся

Эффективна яорганизацияфизкультурнооздоровительной работы

Реализациядополнительн ыхобразователь ныхпрограмм

Просветительская работа сродителями(законнымипредставителями)
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Администрацияшколы

Администра цияшколы КлассныеруководителиУчителя

Администра цияшколы КлассныеруководителиУчителя

Администрац ияшколыРуководителиспортивныхсекций

Администраци яшколы КлассныеруководителиУчителяфизической

физическойкультурыТренерыбассейнаУчителяпредметники

физическойкультурыТренерыбассейнаУчителяпредметники Школьнаямедсестра Врач-педиатр,закрепленны й зашколойЛогопедВрачиспециалисты Школьныеспециалисты -психолог,социальныйпедагогРодителиПредставите лиорганизацийсоциальногоокруженияшколы

культурыТренерыбассейнаУчителяпредметники Школьнаямедсестра Врач-педиатр,закрепленный зашколой ЛогопедВрачиспециалисты Школьныеспециалисты -психолог,социальныйпедагог

Системная работа МОУ «Краснояружская СОШ №1» на уровнеосновного общего образования по формированию экологическицелесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие
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рациональную организацию учебно-воспитательного процесса иобразовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительнойработы, профилактику употребления психоактивных веществобучающимися, профилактику детского дорожно-транспортноготравматизма, организацию системы просветительской и методическойработы с участниками образовательного процесса представлена в видеследующих взаимосвязанных направлений.1.Создание экологически безопасной здоровьесберегающейинфраструктуры школы.
№ Показатели Ответственные1 Мониторинг соответствия состояния исодержания здания и помещений ОУсанитарным и гигиеническим нормам,

Директор школы ЗаместителидиректораУчителя- -предметники
нормам пожарной безопасности,требованиям охраны здоровья и охранытруда

2 Наличие и необходимое оснащениепомещений для питания обучающихся, атакже для хранения и приготовленияпищи. Организация горячего питания игорячих завтраков

Директор школыЗаведующая производствомКлассные руководители

3. Оснащенность оборудованием,позволяющим организоватьздоровьесберегающую деятельность
ДиректорЗавучЗаведующие кабинетами

4. Наличие помещений для медицинскогоперсонала Директор

5. Наличие квалифицированного составаспециалистов, обеспечивающихоздоровительную работу
Директор

6. Мониторинг освещенности учебныхкабинетов (естественное иискусственное освещение)
Директор школыЗаведующие кабинетамиУчителя-предметники
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8. Целенаправленная работа посохранению здоровья учащихся школы ипреподавателей
Администрация школыМедсестраВрачи-специалисты,работающие в школе Врачи-специалисты ЦРБУчителя физической культурыТренеры бассейна9. Мониторинг санитарного состоянияучебных кабинетов, школьной столовой,спортивного зала, зала хореографии
Завуч по ВРКлассные руководителиДежурные преподаватели10. Плановая диспансеризация учащихся иучителей Администрация школыАдминистрации ЦРБМедсестра школыВрач-педиатр11. Контроль пищевого рациона Родительский комитет школы12. Контроль за использованием притекущем ремонте школы к новомуучебному году красок и строительныхматериалов, разрешенных дляприменения в детских учреждениях

Зам. директора по АХЧРодительский комитет школы

13. Еженедельное проведение в школе почетвергам санитарного дня. Уборка Админ. школыЗам. дир. по АХЧкабинетов и школьной территории
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности.

№ Название мероприятия Ответственность и контроль зареализацию направления1. Соблюдение гигиенических норм итребований к организации и объёмуучебной и внеучебной нагрузки
Завучи,классные руководители,преподавателидополнительного образования2. Использование методов и методикобучения, адекватных возрастнымвозможностям и особенностямобучающихся. Введение любыхинноваций в учебный процесс толькопод контролем специалистов.

Завучи,классные руководители,преподавателидополнительного образования
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3. Строгое соблюдение всех требований киспользованию ТСО, в том числекомпьютеров и аудиовизуальныхсредств

Завучи,классные руководители,преподавателидополнительного образования4. Индивидуализация обучения (учётиндивидуальных особенностейразвития: темпа развития итемпа деятельности).

ЗавучиУчителяКлассные руководители
5. Организация режима постепенногоповышения нагрузок для учащихсяпятого класса с целью обеспеченияадаптации к новым условиям

Завуч по УВРШкольный психологМедсестра
6. Валеологический анализрасписания уроков Завуч по УВРСЭС7. Обязательное проведение динамическойпаузы на уроке Классные руководителиЗавуч по УВР

8. Организация перемен с целью созданияусловий для двигательной активностиучащихся
Классные руководителиЗавуч по ВРУчителя физической культурыСтаршеклассники9. Включить в учебный план вопросывалеологической направленности впрограммы предметов по ОБЖ
Завуч по УВРУчителя-предметники

10 Повышение валеологическойграмотности учителей МедсестраПредставители СЭС11 Анализ урока с точки зрения построенияего на основездоровьесберегающих технологий
Директор школыЗавуч по УВР

12 Анализ состояния здоровья учащихся, Медсестравыявление приоритетных задач работы Врач-педиатр
13 Осуществление контроля засоблюдением норм учебной нагрузки(ежедневной, еженедельной, годовой)

Директор школыЗавуч по УВРПредставители родительскогокомитетаПредставители СЭСРайонный отдел образования
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14 Анализ новых учебных программ сцелью проведения валеологическойоценки
Директор школыЗавуч по УВР

15 Работа в школе медико- психологопедагогического консилиума Директор школыЗавуч по УВРПсихологСоциальный педагогЛогопедУчителя-предметники
16 Ведение систематической работы сдетьми с ослабленным здоровьем идетьми с ограниченнымивозможностями здоровья.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
№ Название мероприятия Ответственность и контроль

за реализацию направления

1. Организация эффективной работы собучающимися всех групп здоровья (науроках физической культуры, в секцияхи т.п.)

Администрация школыУчителя физическойкультурыРуководители спортивныхсекций2. Организация рациональной исоответствующей организации уроковфизической культуры и занятийактивно-двигательного характера

Администрация школыУчителя физическойкультурыРуководители спортивныхсекций3. Организовать занятия лечебнойфизкультурой Администрация школыУчителя физическойкультурыРуководители спортивныхсекций4. Организовать часы активных движений(динамическая пауза) Администрация школыУчителя физическойкультуры
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Руководители спортивныхсекцийКлассные руководители5. Организовать динамические перемены,физкультминутки на уроках,способствующих эмоциональнойразгрузке и повышению двигательнойактивности

Учителя-предметники

6. Организовать на базе школыспортивные секции и создать условиядля их эффективногофункционирования

Администрация школы

7. Использование различных форммассовой пропаганды здорового образажизни
Администрация школы

8. Еженедельное проведение Днейздоровья для учащихся различныхступеней обучения
Зам. директора по ВРУчителя физическойкультурыТренеры бассейна9. Классные часы, пропагандирующиеЗОЖ; мероприятия по профилактикедетского травматизма на дорогах;мероприятия по профилактикетабакокурения, наркомании,алкогольной зависимости; мероприятияпо правовой культуре

Классные руководителиПреподаватель-организаторОБЖПсихологСоциальный педагог

10. Организация спортивно-массовыхмероприятий во время субботнего ивоскресного отдыха через проведениесекций и школьной спартакиады

Зам. директора по ВРУчителя физическойкультурыТренеры бассейнаРуков. секций11. Участие в районных и областныхсоревнованиях Зам. директора по ВРУчителя физическойкультурыТренеры бассейнаРуков. секций
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12. Тесная связь с социальным окружениемшколы, с целью пропаганды ЗОЖ(ЦДОД, Центральная районнаябольница, Центральная районнаябиблиотека, Центр методики исодержания образования, Комиссия поделам несовершеннолетних, духовныйпросветительский Центр, Центрнародного творчества, ГИБДД)

Администрация школы

13. Работа социально-психологического кабинета школы,направленная на сохранениепсихологического, нравственногои физического здоровья учащихся

ПсихологСоциальный педагогШкольный инспектор

14. Работа логопеда, направленная накоррекцию коммуникативных навыковучащихся с целью адаптации вобществе

Логопед

15. Работа медико-психолого-педагогического консилиума с цельювыявления дезадаптации учащихся атакже коррекции, индивидуальнойтраектории обучения ипсихологического комфорта учащихся

Директор школыПсихологСоциальный педагогУчителя-предметники,состоящие в комиссии

16. Работа Коллектива физическойкультуры Учителя физическойкультурыУчащиеся-спортсмены17. Оформление стендов,пропагандирующих ЗОЖ,помещающих информацию оспортивных соревнованиях;спортсменах школы, внесших свойвклад в спортивные достиженияшколы, классов; информация порезультатам школьной спартакиады

Зам. директора по ВРУчителя физическойкультурыТренеры бассейнаРуков. СекцийУчащиеся детскойспортивной организацииМАЯК
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18. Воспитание учащихся личнымпримером учителей (участиепреподавателей в Днях здоровья,доброжелательность в общении, заботао собственном здоровье, отказ отвредных привычек)

Учителя-предметникиКлассные руководители

19. Воспитание учащихся личнымпримером родителей (участие в Дняхздоровья, помощь в проведении иорганизации спортивных соревнований;отказ от вредных привычек; здоровыйпсихологический климат в семье.

РодителиКлассные руководителиПсихологСоциальный педагог

20. Обновление страницы школьногосайта, посвященной пропаганде ЗОЖ Руководитель сайтаУчащиеся школы
21. Оформление стендов, Зам. директора по ВР

пропагандирующих ЗОЖ,помещающих информацию оспортивных соревнованиях;спортсменах школы, внесших свойвклад в спортивные достиженияшколы, классов; информация порезультатам школьной спартакиады

Учителя физическойкультурыТренеры бассейнаРуков. секцийУчащиеся

4. Реализация дополнительных образовательных программ№ Название мероприятия Ответственность и
контроль за

реализацию
направления

1 Внедрение в систему работы ОУпрограмм, направленных на формированиездорового образа жизни в качествеотдельных образовательных модулей иликомпонентов, включенных в учебныйпроцесс.

Администрация школы
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2 Проведение дней здоровья, конкурсов,праздников Зам. директора по ВРУчителя физическойкультурыТренеры бассейнаКлассные руководители3 Создание общественного советапо здоровью Администрация школы

5. Формирование экологической культуры
№ Название мероприятия Ответственность и контрольза реализацию направления1 Усвоение представлений обэкокультурных ценностях, о традицияхэтического отношения к природе вкультуре народов России, других стран,нормах экологической этики, обэкологически грамотном взаимодействиичеловека с природой (в ходе изученияинвариантных и вариантных учебныхдисциплин, бесед, просмотра учебныхфильмов).

Администрация школыУчителя- предметникиКлассные руководители

2 Получение опыта эмоционально-чувственного непосредственноговзаимодействия с природой, экологическиграмотного поведения в природе (в ходе

Учителя- предметникиКлассные руководители

экскурсий, прогулок, туристическихпоходов и путешествий по родному краю).3 Получение опыта участия вприродоохранительной деятельности (вшколе и на пришкольном участке,экологические акции, десанты, высадкарастений, создание цветочных клумб,очистка доступных территорий от мусора,подкормка птиц и т.д.), в деятельностишкольных экологических центров,лесничеств, экологических патрулей;участие в создании и реализацииколлективных природоохранных проектов.

Учителя- предметникиКлассные руководители
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4. Участие в деятельности детско-юношескихобщественных экологическихорганизаций.
Администрация школыУчителя- предметникиКлассные руководители

5. Усвоение в семье позитивных образцоввзаимодействия с природой (приподдержке родителей (законныхпредставителей) расширение опытаобщения с природой, заботы о животных ирастениях, участие вместе с родителями(законными представителями) вэкологической деятельности по местужительства).

Классные руководители

6. Просветительская работа с родителями.№ Название мероприятия Ответственность иконтроль зареализациюнаправления1 Лекции, семинары, консультации, курсыпо различным вопросам роста и развитияребенка, его здоровья, факторам,положительно и отрицательно влияющимна здоровье детей

Администрация школы

2 Приобретение для родителей необходимойнаучно-методическойлитературы
Зам. директора по ВРУчителя физическойкультурыТренеры бассейнаКлассныеруковод.3 Организация совместной работы попроведению соревнований, дней здоровья, Администрация школы

занятий по профилактике
вредных привычек

4. Информационная безопасность онегативных факторах риска здоровью
детей

Администрация школы
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План реализации 1.Медицинскаядиагностика
№ Название мероприятия Ответственный1 Диспансеризация в Центральной районнойбольнице учащихся и педагогов Медицинская сестраВрач-педиатрКл.руковод.Участ.терапевт2 Оформление медицинских карт Медсестра

3 Оформление листа здоровья вклассных журналах.Комплектация на их основе физкультурныхгрупп

Классныеруководители

4 Оформление листа здоровья в планахвоспитательной работы. Проектированиеиндивидуальной работы с учащимися длякоррекции отклонений в здоровье

Классныеруководители

5 Профосмотры детей в условиях школы Медицинская сестраВрач-педиатр
6 Анализ случаев травматизма в школе Зам.директора поУВРМедицинская сестраКл.рук.7 Анализ пропусков занятий по болезни Медицинская сестраКл.рук.
2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся
№ Название мероприятия Ответственный1 Психологический мониторингздоровья учащихся: тест натревожностьработа психолога с учащимися 5-х классов

Психолог Классныеруководители

2 Тестирование в рамкахКомплексной программы оценкипсихофизического состояния ифункционирования возможностей организма

Учительфизкультуры
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человека

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима вшкольном учреждении
№ Название мероприятия Ответственный1 Эстетическое оформление класса и школы Заместительдиректора по ВРЗаместитель по МРЗаведующиекабинетами2 Рациональное расписание уроков,

соответствующее требованиям СанПиНа
Заместительдиректора по УВР

3 Смотр кабинетов, их соответствиигигиеническим требованиям: проветриваниеосвещение отопление вентиляция уборка
Заместительдиректора по АХЧДежурный учительМедицинская сестра

4 Контроль за качеством питания и питьевымрежимом Медицинская сестраРодительскийкомитет5 Диагностика загруженности учащихсядомашними заданиями Заместительдиректора поУВРРодители
6 Организация активного отдыха на переменах Классныеруководители
4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
№ Название мероприятия Ответственный1 Прививки детей согласно приказам Минздрава Медицинская сестра2 Профилактическая работа во время эпидемий Медицинская сестра
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3 Профилактическая работа черезбеседы, оформление санбюллетеней,Уголки здоровья, полезные советы,индивидуальные консультации

Медицинская сестра

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга
№ Название мероприятия Ответственный1 Профилактика нарушения осанки на урокахфизкультуры и во время уроков УчителяфизкультурыУчителя-предметникиКлассныеруководители2 Подвижные перемены с использованиемвозможностей спортивного зала, рекреаций,хореографического зала.

УчителяфизкультурыКлассныеруководителиУчащиеся
3 Организация школьных соревнований иучастие школьников в районных и областныхсоревнованиях

УчителяфизкультурыКлассныеруководители4 Организация дней здоровья, школьнойспартакиады, прогулок, поездок, экскурсий Заместительдиректора по ВРУчителяфизкультурыКлассныеруководители

6 Работа спортивных секций Заместительдиректора по ВРУчителяфизкультуры Кл.руковод.
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7 Организация спортивно-массовой работы вовремя каникул Заместительдиректора по ВРУчителяфизкультурыКл.руководители
6. Профилактика травматизма
№ Название мероприятия Ответственный1 Инструктаж сотрудников школы иучащихся по правилам техникибезопасности

Заместитель директора поАХЧ Классныеруководители УчителяфизкультурыУчителяпредметники

2 Занятия по ПДД (выступлениесотрудников ГИБДД, тематическиеклассные часы,реализация программ внеурочнойдеятельности

Заместитель директора поВР Преподаватель-

по правилам дорожного движения дляучащихся 1-4, 5-8 классов, викторины,конкурсы, конкурсы рисунков иплакатов), работа кружка «Безопасноеколесо»

организатор ОБЖКлассныеруководители

3 Тематические уроки по профилактикетравматизма в рамках курса ОБЖ ПреподавательорганизаторОБЖУчителя начальныхклассов4 Статистика и анализ случаев травматизмав школе Медицинская сестра

7. Профилактика вредных привычек
№ Название мероприятия Ответственный1 Тематические уроки в рамках курса ОБЖ ПреподавательорганизаторОБЖУчителя начальныхклассов
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2 Тематические классные часы Классные руководители
3 Тематические родительские собрания Классныеруководители
4 Встречи с врачами-наркологами ЦРБ Заместитель директора поВР Классныеруководители
5 Работа социально-психологическогокабинета Социальный педагогПсихологШкольный инспектор
6 Конкурсы, викторины Заместитель директора поВР Классныеруководители
7 Сотрудничество с духовно-просветительским Центром Зам. дир по ВРКл.руководители

Виды деятельности и формы занятийВведение в содержание воспитания и образования детей занятий освоём здоровье и навыков ценностного отношения к нему;Создание соответствующих санитарным требованиям условий длявоспитания и обучения детей;
Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи;Обеспечение двигательной активности детей;Организация психолого-медико-педагогической и коррекционнойпомощи детям;Пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы,лекции, познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов,стихотворений, различные акции; совместная работа с учреждениямиздравоохранения и органами внутренних дел по профилактикетоксикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физическойкультуры и здорового образа жизни через уроки окружающего мира, ОБЖ ифизической культуры);
Развитие школьной здоровьесберегающей инфраструктуры;
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Широкое привлечение учащихся и их родителей к физическойкультуре и спорту, различным формам оздоровительной работы.Программа предполагает разработку и внедрение в практикукомплекса здоровьесберегающих технологий:Здоровьесберегающие образовательные технологии;Здоровьесберегающие медицинские технологии;Здоровьесберегающие технологии административной работы вшколе;Здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;Здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все тепсихолого-педагогические технологии, программы, методы, которыенаправлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностныхкачеств, способствующих его сохранению и укреплению, формированиепредставления о здоровье как ценности.В рамках данных направлений следует осуществлять простые ивместе с тем очень важные действия:1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннююгимнастику, соблюдать режим труда и отдыха школьника.2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы,подвижные игры.3. Задавать посильные домашние задания, которые должнысоставлять не более одной трети выполняемой работы в классе.4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течениедня, чему способствует удобное расписание уроков.5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветриваниеклассных комнат на переменах, озеленять классные помещения комнатнымирастениями.6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классныхпомещений (обтирать плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами).7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой.8. Следить за условиями теплового режима, освещённостиклассных помещений.9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время вспортивных секциях, действующих в школе и вне школы.
10. В рамках обучения детей правильномуотношению к собственному здоровью проводить беседы,воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей.11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе иклассных коллективах.
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12. Применять разнообразные формы работы:
1) Учет состояния здоровья детей:Анализ медицинских карт учащихся.Определения группы здоровья.Учет посещаемости занятий.Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работыклассов. 2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:Организация работы спортивных секций, кружков, клубов.Проведение дополнительных уроков физической культуры.Динамические паузы.Индивидуальные занятия.Организация спортивных перемен.Дни здоровья.Физкультминутки для учащихся.Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневнымпребыванием.
3)Урочная и внеурочная работа.Уроки физической культуры, основбезопасности жизнедеятельности.Классные и общешкольные мероприятияфизкультурнооздоровительной направленности.

Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки ишахматы, легкая атлетика, стрельба.
Описание деятельности образовательного учреждения в областинепрерывного экологического здоровьесберегающегообразования обучающихся.Деятельность школы в области непрерывного экологическогоздоровьесберегающего образования обучающихся основываетсяна организации урочной, внеурочной и внеклассной деятельности.
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Описаниедеятельностишколы вобластинепрерывногоэкологическогоздоровьесберегающего

Виды деятельности: учебная, внеклассная.Учебная деятельность реализуется через предметы:природоведение, краеведение, основы безопасностижизнедеятельности, география, биология.Внеклассная деятельность. Формы: экологическиеакции «500 парков Белогорья», «Благоустроимпришкольную территорию», «Зелёная столица»,«Школьное лесничество», «Мой двор, моя улица»,«Светлому празднику – чистый район», «Живи,
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образованияобучающихся ёлка», «Покормите птиц зимой», «Первоцвет». Атакже через конкурсы, праздники, экскурсии,поездки и др.
В процессе изучения учебных дисциплин ипроведения внеурочных мероприятийобучающиеся получают опыт участия вэкологическом просвещении сверстников,родителей, населения; в благоустройстве класса,поселка.Закрепляется формирование способностипротивостоять негативным воздействиямсоциальной среды, факторам микросоциальнойсреды.Происходит осознание обучающимися ценностиэкологически целесообразного, здорового ибезопасного образа жизни.Формируется установка на систематическиезанятия физической культурой и спортом,готовности к выбору индивидуальных режимовдвигательной активности на основе осознаниясобственных возможностей.Формируются знания о современных угрозах дляжизни и здоровья людей, в том числеэкологических и транспортных, готовности активноим противостоять.Учащиеся овладевают современнымиоздоровительными технологиями, в том числе наоснове навыков личной гигиены.Формируется готовность обучающихся ксоциальному взаимодействию по вопросамулучшения экологического качества окружающейсреды, устойчивого развития территории,экологического здоровьесберегающегопросвещения населения, профилактикиупотребления наркотиков и других психоактивныхвеществ, профилактики инфекционныхзаболеваний; убежденности в выборе здоровогообраза жизни и вреде употребления алкоголя итабакокурения.Формируется осознание обучающимися взаимнойсвязи здоровья человека и экологического
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состояния окружающей его среды, ролиэкологической культуры в обеспечении личного иобщественного здоровья и безопасности;необходимости следования принципупредосторожности при выборе варианта поведения.
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Содержание воспитательной деятельности в области непрерывногоэкологического здоровьесберегающего образования обучающихся.
класс Содержание воспитательной работы в областинепрерывного экологического здоровьесберегающегообразования обучающихся.
5-6 Интерес к флоре и фауне планеты. Расширяющийся кругзнаний о многообразии и удивительной красоте природногомира планеты. Отношение обеспокоенности относительноэкологического положения на планете. Умение бережногоотношения к флоре и нежного отношения к «братьям нашимменьшим». Изучение особенностей и жизни животныхблизкого окружения. Умение рассказывать и описывать своихдомашних животных и взаимоотношений их с человеком.Практические действия по взращиванию растений. Умениянаблюдать явления природы, отдыхать на природе, не нарушаяприродной жизни.
7-8 Природа как источник средств существования общества.Общее отношение: забота о сохранении природных богатств.Представление о растительном и животном мире планеты какисточнике средств существования человечества. Понятиеисчерпаемости запасов Земли. Фактологическое представлениео проблеме экологии как мировой проблеме. Проблемаэкологии как проблема отдельного человека и участие каждогов её решении «сегодня» и «завтра».Ознакомление с усилиями человечества по сохранению,возделыванию, и приумножению богатства природы.Сопереживание драматическому исходу экологической заботыо планете.Осмысление своего реального вклада в общечеловеческуюзаботу о сбережении богатств природы: «здесь и сейчас», «вгороде и деревне», «в мелочах и большом», «ты сам иокружающие тебя люди». Совершение определенных деяний повоссозданию природных даров.
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9 Жизнь природы как объект внимания, размышления,заботы и отдохновения человека.Общее отношение: преклонение перед гармонией природнойжизни.Осмысление жизни человека как искусственно созданнойжизни, встроенной в контекст, природы. Понимание проблемычеловеческой жизни как постоянного разрешения противоречиянатуры и культуры человека.Понимание тесной связи природы как источника материальныхсредств существования и труда человека как способа созданияматериальных благ.Осмысление отношения к природе общества, государства,промышленных предприятий, отдельных граждан. Проживаниеблагодарения в адрес природы за счастье жить на прекраснойземле. Умения тонкого культурного наслаждения природой.Представление о единении человека с природой.Восприятие природы как школы жизни, разворачивающейперед человеком общие законы устройства мира. Умение«схватывать» лик природы в особые моменты её состояния,открывать для себя самого себя как продукта природы.

2.3.9.Система поощрения социальной успешности и проявленийактивной жизненной позиции обучающихсяСистема поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическуюзадачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) итактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участиеобучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательныхцелях).Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной позиции обучающихся в школе строится на следующихпринципах:
• публичность поощрения (информирование всех обучающихся онаграждении, проведение процедуры награждения в присутствии

значительного числа школьников);
• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизнишколы, специфической символике, выработанной и существующей всообществе в виде традиции;
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• прозрачность правил поощрения (наличие положенияо награждениях, неукоснительное следование порядку,зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости привыдвижении кандидатур);
• регулирование частоты награждений (недопущениеизбыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды ожиданияи чрезмерно большие группы поощряемых);
• сочетание индивидуального и коллективного поощрения(использование и индивидуальных наград, и коллективных даетвозможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолеватьмежличностные противоречия между школьниками, получившими награду ине получившими ее);
• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типовнаград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности ипроявлений активной жизненной позиции обучающихся являютсярейтинг, формирование портфолио, спонсорство.Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешностии проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляетсобой размещение обучающихся или групп в последовательности,определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтингиоказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведениеученических коллективов и отдельных школьников.Формирование портфолио в качестве способа организациипоощрения социальной успешности и проявлений активной жизненнойпозиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению)артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио.Портфолио может включать как артефакты признания (грамоты,поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), так и артефактыдеятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.). Спонсорство как способ организации поощрения социальнойуспешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихсяпредусматривает оказание материальной помощи обучающемуся илиучебной группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагаетпубличную презентацию спонсора и его деятельности.
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельностиобразовательной организации в части духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихсяПервый критерий – степень обеспечения в образовательной организациижизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасногообраза жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях),выражается в следующих показателях:
• уровень информированности педагогов о состоянии здоровьяобучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числефиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности опосещении спортивных секций, регулярности занятий физическойкультурой;
• степень конкретности и измеримости задач по обеспечениюжизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализомситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебнойгруппе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровьяотдельных категорий обучающихся;
• реалистичность количества и достаточность мероприятий пообеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процессаи образовательной среды, организации физкультурно-спортивной иоздоровительной работы, профилактической работы, формированиюосознанного отношения к собственному здоровью, устойчивыхпредставлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию уобучающихся навыков оценки собственного функционального состояния,формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализациирационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержаниекоторых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся,здорового и безопасного образа жизни);
• уровень безопасности для обучающихся среды образовательнойорганизации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;
• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь издоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образажизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организациимероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.Второй критерий – степень обеспечения в образовательнойорганизации позитивных межличностных отношенийобучающихся, выражается в следующих показателях:
• уровень информированности педагогов (прежде всего классныхруководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах
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обучающихся (специфические проблемы межличностных отношенийшкольников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификойформирования коллектива, стилями педагогического руководства, составомобучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состояниимежличностных отношений в ученических классах;
• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению вобразовательной организации позитивных межличностных отношенийобучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации вобразовательной организации, ученическом классе, учебной группе,уровень дифференциации работы исходя из социально-психологическогостатуса отдельных категорий обучающихся;
• состояние межличностных отношений обучающихся вученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);
• реалистичность количества и достаточность мероприятийобеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущениепритеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений междумикро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение вгруппах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспеченияпозитивных межличностных отношений обучающихся);
• согласованность мероприятий, обеспечивающихпозитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоениипрограмм общего и дополнительного образования выражается в следующихпоказателях:
• уровень информированности педагогов об особенностяхсодержания образования в реализуемой образовательной программе,степень информированности педагогов о возможностях и проблемахосвоения обучающимися данного содержания образования, уровеньинформированности о динамике академических достижений обучающихся,о типичных и персональных трудностях в освоении образовательнойпрограммы;• степень конкретности и измеримости задач содействияобучающимся в освоении программ общего и дополнительногообразования, уровень обусловленности задач анализом ситуации вобразовательной организации, ученическом классе, учебной группе,уровень дифференциации работы исходя из успешности обученияотдельных категорий обучающихся;
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• реалистичность количества и достаточность мероприятийнаправленных на обеспечение мотивации учебной деятельности,обеспечении академических достижений одаренных обучающихся,преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечениеобразовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватнызадачам содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования);

• согласованность мероприятий содействия обучающимся восвоении программ общего и дополнительного образования с учителямипредметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей вдеятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоениюобразовательной программы основного общего образования.Четвертый критерий – степень реализации задач воспитаниякомпетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества каксвою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своейстраны, укорененного в духовных и культурных традицияхмногонационального народа России, выражается в следующих показателях:
• уровень информированности педагогов о предпосылках ипроблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности,формирования экологической культуры, уровень информированности обобщественной самоорганизации класса;
• степень конкретности и измеримости задач патриотического,гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленностиформулировок задач анализом ситуации в образовательной организации,ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтенывозрастные особенности, традиции образовательной организации,

специфика класса;
• степень корректности и конкретности принципов иметодических правил по реализации задач патриотического,гражданского,

экологического воспитания обучающихся;
• реалистичность количества и достаточностьмероприятий (тематика, форма и содержаниекоторых адекватны задачам патриотического, гражданского,трудового, экологическоговоспитанияобучающихся);
• согласованность мероприятий патриотического, гражданского,трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся,
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привлечение к организации мероприятий профильных организацийродителей, общественности и др.
2.3.11.Методика и инструментарий мониторинга духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяМетодика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся включает совокупность следующихметодических правил:

• мониторинг вследствие отсроченности результатовдуховнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихсястроится, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороныжизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение,деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а
– с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;

• при разработке и осуществлении программы мониторингасочетаются общие цели и задачи духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемыеФГОС, и специфические, определяемые социальным окружениемшколы, традициями, укладом образовательной организации идругими обстоятельствами;
• комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первуюочередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а насовершенствование их деятельности, направленной наобеспечение процессов духовнонравственного развития,воспитания и социализации обучающихся;
• мониторинг носит общественно-административныйхарактер, объединив в этой работе администрацию школы,родительскую общественность, представителей различных служб(медицинского

работника, психолога, социального педагога);
• мониторинг предлагает чрезвычайно простые,прозрачные, формализованные процедуры диагностики;
• мониторинг не должен существенно увеличить объемработы, привнести дополнительные сложности, отчетность,ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своейдеятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
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обучающихся, поэтому проводится в рамках традиционныхпроцедур, модернизировав их в контексте ФГОС;
• не целесообразно возлагать на педагогических работниковшколы исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся,так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловленыих деятельностью;
• мониторинг исходит из фактической несравнимостирезультатов духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации в различных школах, ученических сообществах и поотношению к разным обучающимся (школа, коллектив,обучающийся могут сравниваться только сами с собой);
• работа предусматривает постепенное совершенствованиеметодики мониторинга.Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:
• профессиональная и общественная экспертиза планов ипрограмм духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся на предмет следования требованиямФГОС и учета специфики общеобразовательной организации(социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запросродителей и общественности, наличные ресурсы);
• периодический контроль за исполнением плановдеятельности, обеспечивающей духовно-нравственное развитие,воспитание и социализацию обучающихся;• профессиональная и общественная экспертиза отчетов обобеспечении духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся на предмет анализа и рефлексииизменений, произошедших благодаря деятельности педагогов вжизни школы, ученических групп (коллективов), отдельныхобучающихся.

Что изучается (предметмониторинга) Как изучается(механизм мониторинга) Ответственный
1 Личность школьника какглавный показательэффективности процессавоспитания.

Тестовая диагностикаличностного росташкольников.Методика индивидуальногодиагностического

Классныеруководители
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собеседования.

2.Детский коллектив какусловие развития личностишкольника.
Методика изучения уровняразвития детского коллектива«Какой у нас коллектив» А.Н.Лутошкина.Методика социометрического

Классныеруководители

Социальный педагогЗ.Профессиональнаяпозиция педагога какусловие развития личностишкольника.

Диагностикапрофессиональной позициипедагога как воспитателя.Методика изученияпрофессиональныхориентиров педагогическогоколлектива в .

Заместительдиректора

4.Организационные условия,обеспечивающие сфере воспитанияЭкспертный анализи оценкаорганизационных условийпроцесса воспитания.

Заместительдиректора (анализвоспитательнойработы,отчет о
4.1.Материальнотехническоеоснащение, необходимоедля организациипроцесса воспитания.

Качественный иколичественный анализматериально-техническогооснащения процессавоспитания (оборудования,аппаратуры, культурно-массового, туристского,спортивного снаряжения,

Заместительдиректора(отчет о
самообследовании)

-4.2.Укомплектованностьшколыквалифицированнымиспециалистами в областивоспитания.

Анализ штатного расписанияобразовательного учрежденияна предмет наличиянеобходимых и достаточныхдля осуществления процессавоспитания педагогическихкадров (это классныеруководители, зам. директорапо воспитанию , старший

Заместительдиректора(отчет осамообследовании)
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4.3.Предметноэстетическаясреда, в которойорганизуется процессвоспитания.

вожатый и -эстетическойпедагоги Анализпредметно средыобразовательногоучреждения.

Заместительдиректора

4.4Деятельность детскихобъединений и органовученическогосамоуправления,необходимых для

Анализ деятельности детскихобъединений и органовученического самоуправления,необходимых длясамореализации школьников.

Старшая вожатая(анализ работы)

4.5.Программноеобеспечение процессавоспитания.
Анализ концепций, программ,планов воспитания вобразовательном учреждении.

Заместительдиректора
5. уровеньудовлетворенностиродителей работой

Анкетирование родителей(законных представителей) Заместительдиректора,социальный педагог
6. Анализтрудоустройствавыпускников

Сбор банка данных Социальный педагог

Диагностический инструментарий.Изучение личности школьника как главного показателя эффективностипроцесса воспитания.1. Диагностика личностных УУд обучающихся. Методика А.А.Логинова, А.Я.Данилюк. Духовно-нравственное развитие ивоспитание учащихся. Мониторинг результатов.

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственногоразвития,воспитания и социализации обучающихся, формированияэкологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизниобучающихся

1. Интериоризация гуманистических, демократическихи традиционных ценностей, осознанное, уважительное идоброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,



456

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.Готовность и способность вести диалог с другими людьми идостигать в нем взаимопонимания (идентификация себя какполноправного субъекта общения, готовность к конструированиюобраза партнера по диалогу, готовность к конструированию образадопустимых способов диалога, готовность к конструированиюпроцесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,готовность и способность к ведению переговоров).2. Способность к осознанию российской идентичностив поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, кпрошлому и настоящему многонационального народа России,воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной,идентичность с территорией, с природой России, идентификациясебя в качестве гражданина России, субъективная значимостьиспользования русского языка и языков народов России,осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбойроссийского народа). Осознание своей этническойпринадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,своего края, основ культурного наследия народов России ичеловечества (идентичность человека с российскоймногонациональной культурой, сопричастность с историейнародов и государств, находившихся на территории современнойРоссии). Осознанное, уважительное и доброжелательноеотношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам,ценностям народов России и народов мира.3. Сформированность мотивации к обучению ицеленаправленной познавательной деятельности, готовность испособность обучающихся к саморазвитию и самообразованию;готовность и способность к осознанному выбору и построениюдальнейшей индивидуальной траектории образования на базеориентировки в мире профессий и профессиональныхпредпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.4. Развитое моральное сознание и компетентность врешении моральных проблем на основе личностного выбора,формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам (способность к нравственномусамосовершенствованию; веротерпимость, уважительноеотношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их



457

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных,духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народовРоссии, готовность на их основе к сознательномусамоограничению в поступках, поведении, расточительномпотребительстве; сформированность представлений об основахсветской этики, культуры традиционных религий, их роли вразвитии культуры и истории России и человечества, встановлении гражданского общества и российскойгосударственности; понимание значения нравственности, веры ирелигии в жизни человека, семьи и общества). Сформированностьответственного отношения к учению; уважительного отношения ктруду, наличие опыта участия в социально значимом труде.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятиеценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношениек членам своей семьи.4. Сформированность целостного мировоззрения,соответствующего современному уровню развития науки иобщественной практики, учитывающего социальное, культурное,языковое, духовное многообразие современного мира. Готовностьк личностному самоопределению, способность ставить цели истроить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданскиепозиции в деятельности, правосознание.5. Сформированность коммуникативнойкомпетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессеобразовательной, общественно полезной,учебноисследовательской, творческой и других видовдеятельности.6. Освоенность социальных норм, правил поведения,ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,включая социальные сообщества (взрослых и сверстников).Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни впределах возрастных компетенций с учетом региональных,этнокультурных, социальных и экономических особенностей(формирование готовности к участию в процессе упорядочениясоциальных связей и отношений, в которые вовлечены и которыеформируют сами обучающиеся; вовлеченность внепосредственное гражданское участие, готовность к участию в
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жизнедеятельности подросткового общественного объединения,включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средойи социальными институтами, идентификация себя в качествесубъекта социальных преобразований, освоение компетентностейв сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностейсозидательного отношения к окружающей социальнойдействительности, ценностей социального творчества, ценностипродуктивной организации совместной деятельности,самореализации в группе и организации, ценности «другого» какравноправного партнера, формирование компетенций анализа,проектирования, организации деятельности, рефлексииизменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способовреализации собственного лидерского потенциала).7. Сформированность ценности здорового ибезопасного образа жизни; интериоризация правилиндивидуального и коллективного безопасного поведения вчрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,правил поведения на транспорте и на дорогах.8. Развитость эстетического сознания через освоениехудожественного наследия народов России и мира, творческойдеятельности эстетического характера (способность пониматьхудожественные произведения, отражающие разныеэтнокультурные традиции; сформированность основхудожественной культуры обучающихся как части их общейдуховной культуры, как особого способа познания жизни исредства организации общения; развитость эстетического,эмоционально-ценностного видения окружающего мира;способность к эмоционально-ценностному освоению мира,самовыражению и ориентации в художественном и нравственномпространстве культуры; уважение к истории культуры своегоОтечества, выраженной в том числе в понимании красотычеловека; развитая потребность в общении с художественнымипроизведениями, сформированность активного отношения ктрадициям художественной культуры как смысловой,эстетической и личностнозначимой ценности.9. Сформированность основ экологической культуры,соответствующей современному уровню экологическогомышления, наличие опыта экологически ориентированнойрефлексивно-оценочной и практической деятельности в
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жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, кзанятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в томчисле экотуризмом, к осуществлению природоохраннойдеятельности).
По каждому из направлений воспитания исоциализации обучающихся на уровне основного общего образованиядолжны быть достигнуты определенные результаты.

Воспитательный результат – это те духовно-нравственныеприобретения, которые получил школьник вследствие участия в той илииной деятельности. В Концепции духовно-нравственного воспитанияроссийских школьников приведена система базовых национальныхценностей, проявление которых в мировоззрении, поступках и делахшкольника определяют результаты духовно-нравственного воспитания:
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,свободам и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю,отечественному культурно-историческому наследию,государственной символике, законам Российской Федерации, роднымязыкам: русскому языку, народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации,символов государства, Белгородской области, основных прав иобязанностей граждан России;
• системные представления об институтах гражданского общества, ихистории и современном состоянии в России и мире, о возможностяхучастия граждан в общественном управлении; первоначальный опытучастия в гражданской жизни;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважениеорганов и лиц, охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своейРодины;
• системные представления о народах России, об их общейисторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знаниенациональных героев и важнейших событий общественной истории;
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понимание защиты Отечества как конституционного долга исвященной обязанности гражданина, уважительное отношение кРоссийской армии, к защитникам Родины;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;

 знание государственных праздников, их истории и значения дляобщества.
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятия роли гражданина;• умение дифференцировать, принимать или не приниматьинформацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернетаисходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составеразличных социокультурных групп конструктивной общественнойнаправленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальнымобщностям (семья, классный и школьный коллектив, сообществопоселения, неформальные подростковые общности и др.),определение своего места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональныхорганизациях, их структуре, целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным воспросам, обосновыватьсвою гражданскую позицию, вести диалог и достигатьвзаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать сосверстниками, учителями и родителями и выполнять правилаповедения в семье, классном и школьном коллективах;
• умение моделировать простых социальные отношения, прослеживатьвзаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий,прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном ишкольном коллективе, в городском поселении п.Красная Яруга;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своемусоциальному полу), знание и принятие правил полоролевогоповедения в контексте традиционных моральных норм. 3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этическогосознания:
• сознательное принятие базовых национальных российскихценностей;
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• ценностное отношение к школе, к поселку Красная Яруга, к народу,России, героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;желание продолжать героические традиции многонационального
российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей РоссийскойФедерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своейчестью, честью своей семьи, школы; понимание отношенийответственной зависимости людей друг от друга; установлениедружеских взаимоотношений в коллективе, основанных навзаимопомощи и взаимной поддержке;• уважение родителей, понимание сыновнего долга какконституционной обязанности, уважительное отношение к старшим,доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека иобщества, роли традиционных религий в развитии Российскогогосударства, в истории и культуре нашей страны, общеепредставление о религиозной картине мира;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокойценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения слюдьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения,общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнегоконтроля;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся,понимание необходимости самодисциплины;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий ипоступков; готовность к самоограничению для достижениясобственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать иосуществлять личную программу самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способностьставить перед собой общественно значимые цели, желаниеучаствовать в их достижении, способность объективно оцениватьсебя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские,гуманные, искренние отношения, основанные на нравственныхнормах; стремление к честности и скромности, красоте и



462

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление одружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных нормвзаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизничеловека, его личностного и социального развития, продолжениярода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) исоциально-психологического (здоровья семьи и школьногоколлектива) здоровья человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
• понимание возможного негативного влияния наморальнопсихологическое состояние человека компьютерных игр,кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействоватьразрушительному влиянию информационной среды.Воспитание экологической культуры, культуры безопасного издорового образа жизни:• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качествуокружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членовсвоей семьи, педагогов, сверстников;

осознание ценности экологически целесообразного, здорового ибезопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека иэкологического состояния окружающей его среды, ролиэкологической культуры в обеспечении личного и общественногоздоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразногоповедения, в создании экологически безопасного уклада школьнойжизни;
• умение придавать экологическую направленность любойдеятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление имэкологическую грамотность в разных формах деятельности;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровьячеловека: физического (сила, ловкость, выносливость),физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям),психического (умственная работоспособность, эмоциональноеблагополучие, социально-психологического (способность справитьсясо стрессом, качество отношений с окружающими людьми);репродуктивного (забота о своем здоровье как будущего родителя);духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологическойкультуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
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• знание основных социальных моделей, правил экологическогоповедения, вариантов здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства вобласти экологии и здоровья;
• знание традиций нравстенно-этического отношения к природе издоровью в культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных исоциальных явлений;
• умение ыделять ценность экологической культуры, экологическогокачества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасногообраза жизни как целевой приоритет при организации собственнойжизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватноиспользовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющихна здоровье человека;
• умения анализировать изменения в окружающей среде ипрогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровьячеловека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения иразвития явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемойнагрузки на социоприродное окружение;
• знание об оздоровительном влиянии экологически чистых природныхфакторов на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
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знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,телевидения, рекламы на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольныхнапитков, наркотиков и других ПАВ; отрицательное отношение клицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство,распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды,расточительному расходованию природных ресурсов и энергии,способность давать нравственную и правовую оценку действиям,ведущим к возникновению, развитию или решению экологическихпроблем на различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующимухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровьячеловека, его образования, труда и творчества, всестороннегоразвития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдениездоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальнуюдеятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные видыактивности в целях укрепления физического, духовного исоциальнопсихологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм,участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам,занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах поохране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающихлюдей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнерства),связанного с решением местных экологических проблем и здоровьемлюдей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательскихкомплексных проектов с выявлением в них проблем экологии издоровья и путей их решения.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения кобразованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выборупрофессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности иобщества, их роли в жизни, труде, творчестве;
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• понимание нравственных основ образования;• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, вбыту;
• умения применять знания, умения и навыки для решения приоектныхи учебно-исследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;

умение организовать процесс самообразования, творчески икритически работать с информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации комплексныхучебноисследовательских проектов; умение работать со сверстникамив проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования втечение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека иобщества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовыхподвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рациональноиспользовать время, информацию и материальные ресурсы,соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективнуюработу, в том числе при разработке и реализации учебных иучебнотрудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,младшими детьми и взрослыми;
• знание о разных профессиях и их требованиях к здоровью,моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;

 сформированность первоначальных профессиональных намеренийи интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированиеоснов эстетической культуры (эстетическое воспитание):• ценностное отношение к прекрасному,• восприятие искусства как особой формы познания и преобразованиямира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде,спорте и творчестве людей, общественной жизни;
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• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектовв природе и социуме, эстетического отношения к окружающему мируи самому себе;
• представление об искусстве народов России;• опыт эмоционального постижения народного творчества,этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видамискусства, художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,умение выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы исемьи.

2.4. Программа коррекционной работыПрограмма коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемымструктурным компонентом основной образовательной программыобразовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихсясограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки вфизическом и(или) психологическом развитии, подтвержденныепсихологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получениюобразования без создания специальных условий.Содержание образования и условия организации обучения ивоспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированнойобразовательной программой, а для инвалидов – индивидуальнойпрограммой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательнаяпрограмма – образовательная программа, адаптированная для обучения лицс ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающаякоррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.ПКР уровня основного общего образования непрерывна ипреемственна с другими уровнями образования (начальным, средним);учитывает особые образовательные потребности, которые не являютсяедиными 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 для дальнейшего обучения и успешной социализации.





467

ПКР разрабатывается на период получения основного общегообразованияи включает в себя следующие разделы.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы собучающимися при получении основного общего образования

Цель программы коррекционной работы заключается в определениикомплексной системы психолого-медико-педагогической и социальнойпомощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основнойобразовательной программы на основе компенсации первичных нарушенийи пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсовсоциально-психологической адаптации личности ребенка.Задачи:1. Диагностическая - своевременное выявление детей сограниченными возможностями.2. Коррекционно-развивающая – способствовать полноценномупсихическому и личностному развитию ребенка.3. Консультативная – проведение консультаций с педагогами,детьми, родителями4. Информационная – просветительская - организация лекций,информативных семинаров, выступление на родительских собраниях,классных часах.
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При составлении коррекционной программы выделены следующиезадачи:
• Выявить детей, у которых имеются особые образовательныепотребности, составить коррекционные программы в соответствии спотребностями.
• Организовать обучение на дому, коррекционныеиндивидуальные, групповые и мини групповые занятия в сенсорнойкомнате.
• Разработать и использовать индивидуально-ориентированныекоррекционные образовательные программы, учебные планы для обученияшкольников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,индивидуальных возможностей;
• Привлечь детей к организации во внеклассныхмероприятий ,классных часов, к участию указанной категории детей впоездках и экскурсиях.
• Осуществить информационно-просветительскую иконсультативную работу с родителями (законными представителями)обучающихся с ОВЗ.При организации работы с детьми с ОВЗ и инвалидами используютсяследующие принципы:принцип системности – единство в подходах кдиагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ,взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решениипроблем этих детей;
• принцип обходного пути – формирование новой функциональнойсистемы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
• принцип комплексности – преодоление нарушений носитькомплексный медико-психолого-педагогический характер и включатьсовместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед,педагог-психолог, медицинская сестра, социальный педагог и др.).

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированныхкоррекционных направлений работы, способствующих освоениюобучающимися с особыми образовательными потребностями основнойобразовательной программы основного общего образования
Направления коррекционной работы – диагностическое,коррекционно-развивающее, консультативное,информационнопросветительское – раскрываются содержательно в разныхорганизационных формах деятельности образовательной организации
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(учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это отражено в учебномплане освоения основной образовательной программы.
Характеристика содержания направлений коррекционной работыДиагностическая работа включает в себя следующее:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся сОВЗ при освоении основной образовательной программы основного общегообразования (анкетирование и беседы с родителями, сбор медицинскойдокументации);
• проведение комплексной социально-психолого-педагогическойдиагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитииобучающихся с ОВЗ (Демьянов Ю.Г. «Диагностика психических

нарушений»);
• на заседании школьного ПМПК коллегиально определяетсяуровень актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,выявляется его резервные возможности;
• изучение развития эмоционально-волевой (« Рисунок человека»,опросник «Признаки психического напряжения детей»),познавательной( «Психодиагностика познавательной сферы») и личностныхособенностей обучающихся ( диагностика « Личностных особенностейобучающихся»);
• изучение социальной ситуации развития и условий семейноговоспитания ребенка( диагностика «Детско-родительские отношения»);
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализацииребенка с ОВЗ;
• мониторинг динамики развития, успешностиосвоения образовательных программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
• разработку и реализацию индивидуально ориентированныхкоррекционных программ; выбор и использование специальных методик,методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательнымипотребностями обучающихся с ОВЗ;
• организацию и проведение индивидуальных игрупповых коррекционно-развивающих занятий, необходимыхдля преодоления нарушений развития и трудностей обучения;• коррекцию и развитие высших психическихфункций,эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
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• развитие и укрепление зрелых личностныхустановок, формирование адекватных форм утверждениясамостоятельности, личностной автономии;
• формирование способов регуляции поведения и эмоциональныхсостояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группесверстников, коммуникативной компетенции;
• развитие компетенций, необходимых для продолженияобразования и профессионального самоопределения;
• совершенствование навыков получения ииспользования информации (на основе ИКТ), способствующихповышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненныхусловиях;
• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условийжизни при психотравмирующих обстоятельствах.Консультативная работавключает в себя следующее:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основнымнаправлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участниковобразовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов повыбору индивидуально ориентированных методов иприемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптациисодержания предметныхпрограмм;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегиивоспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
• консультационную поддержку и помощь, направленные насодействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗпрофессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональнымиинтересами, индивидуальными способностями и психофизиологическимиособенностями.
Информационно-просветительская работа включает в себяследующее:
• информационную поддержку образовательнойдеятельности обучающихся с особыми образовательнымипотребностями, их родителей (законных представителей), педагогическихработников;
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• различные формы просветительской деятельности (лекции,беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные наразъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (какимеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов,связанных с особенностями образовательного процесса и сопровожденияобучающихся с ОВЗ;
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологическихособенностей различных категорий детей с ОВЗ.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социальногосопровождения и поддержки обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья, включающая комплексное обследование,мониторинг динамики развития, успешности освоения основнойобразовательной программы основного общего образования
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, вобразовательном учреждении создается рабочая группа, в которую наряду сосновными учителями входят следующие специалисты: педагог-психолог,учитель-логопед.ПКР разработана рабочей группой образовательной организациипоэтапно. На подготовительном этапе определено нормативно-правовоеобеспечение коррекционной работы, сделан мониторинг состав детей сОВЗ в образовательной организации, их особые образовательныепотребности; сопоставлены результаты обучения этих детей на предыдущемуровне образования; создан (систематизируется, дополняется) фондметодических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся сОВЗ.
На основном этапе разработана общая стратегия обучения ивоспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализациикоррекционной работы; определены направления и ожидаемые результатыкоррекционной работы, сформированы специальные требования к условиямреализации ПКР. Особенности содержания индивидуальноориентированнойработы представлены в рабочих коррекционных программах, которыеприлагаются к ПКР.На заключительном этапе проведены внутренняя экспертизапрограммы, обсуждение хода реализации программы на школьномконсилиуме, методическом объединении учителей начальных классов испециалистов, работающих с детьми с ОВЗ.
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Для реализации ПКР в образовательной организации создана службакомплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержкиобучающихся с ОВЗ.Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям наосновании заявления или согласия в письменной форме их родителей(законных представителей).Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение иподдержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистамиобразовательной организации (педагогом-психологом, медицинскойсестрой, социальным педагогом, учителем-логопедом,), регламентируютсялокальными нормативными актами, а также ее уставом. Реализуетсяпреимущественно во внеурочной деятельности.Одним из условий комплексного сопровождения и поддержкиобучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участиипедагогов образовательной организации, представителей администрации иродителей (законных представителей).Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ вобразовательной организации осуществляются медицинским работником(медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направленийработы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику всопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинская сестра участвует вдиагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуальногообразовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогови родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную)помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).Медицинская сестра, являясь сотрудником профильного медицинскогоучреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ вобщеобразовательной организации осуществляется социальным педагогом.Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всехобучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов;создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует визучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания,социального статуса семьи; выявлении признаков семейногонеблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержкуобучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудныхжизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.Целесообразно участие социального педагога в проведении
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профилактической и информационно-просветительской работы по защитеправ и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональныхсклонностей и интересов. Основными формами работы социальногопедагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочныеиндивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками,родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками,родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста народительских собраниях, на классных часах в видеинформационнопросветительских лекций и сообщений. Социальныйпедагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом,педагогом класса, в случае необходимости с медицинской сестрой, а также сродителями (их законными представителями), специалистами социальныхслужб, органами исполнительной власти по защите прав детей.Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗосуществляться в рамках реализации основных направленийпсихологической службы. Педагогом-психологом проводятся занятия покомплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работаорганизована индивидуально и в мини-группах. Основные направлениядеятельности школьного педагога-психолога состоят в проведениипсиходиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферыобучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширениисоциального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальнымпедагогом); разработке и осуществлении развивающих программ;психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление иразвитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводитконсультативную работу с педагогами, администрацией школы иродителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся.Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляетинформационнопросветительскую работу с родителями и педагогами.Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинарови тренингов.В реализации диагностического направления работы участиепринимают как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине иконце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале,середине и в конце учебного года).Данное направление осуществлено ПМПк.ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождениядетей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается
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образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальнымактом.Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностейучащихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций пообучению и воспитанию; составление, в случае необходимости,индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов,приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводятмониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников,своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочиекоррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебныхпособий.В состав ПМПк образовательной организации входятпедагогпсихолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог(учительпредметник), социальный педагог, медицинская сестра, а такжепредставитель администрации. Родители уведомляются о проведенииПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст.42, 79).Реализация системы комплексного психолого-медико-социальногосопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматриваетсоздание специальных условий: организационных, кадровых,психологопедагогических, программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании вРоссийскойФедерации», ст. 42, 79).Образовательная организация при отсутствии необходимых условий(может осуществлять деятельность службы комплексного психологомедико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗна основесетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскимиучреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской исоциальной помощи; образовательными организациями, реализующимиадаптированные основные образовательные программы и др.
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевуюи единую стратегическую направленность работы с учетомвариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в областикоррекционной педагогики, специальной психологии, медицинскихработников организации, осуществляющей образовательную
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деятельность, других образовательных организаций и институтовобщества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной ивнешкольной деятельности
Рекомендуется планировать коррекционную работу во всехорганизационных формах деятельности образовательной организации: вучебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочнойдеятельности).Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется вучебной урочной деятельности при освоении содержания основнойобразовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник можетпоставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержаниеучебного материала отбирается и адаптируется с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебногоматериала этими школьниками осуществляется с помощью специальныхметодов и приемов.При наличии нелинейного расписания в учебной урочнойдеятельности возможно проведение уроков специалистами с обучающимисясо сходными нарушениями из разных классов параллели по специальнымпредметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормальноразвивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихсяс нарушениями речи, слуха, задержкой психического развитияи т. п.Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельностив группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образованияпо специальным предметам.В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционныезанятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог,педагогпсихолог) по индивидуально ориентированным коррекционнымпрограммам.Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работаосуществляется по адаптированным программам дополнительногообразования разной направленности (художественно-эстетическая,оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих икорригирующих развитие школьников с ОВЗ.Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами ипедагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ можетосуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться
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дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательнойорганизации.При реализации содержания коррекционной работы рекомендуетсяраспределить зоны ответственности между учителями и разнымиспециалистами, описать их согласованные действия (план обследованиядетей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей,индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные идидактические, технические средства обучения, мониторинг динамикиразвития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательнойорганизации, методических объединениях рабочих групп и др.Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, вовзаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействииразных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительногообразования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог,медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевомвзаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательнымиорганизациями, осуществляющими образовательную деятельность.Взаимодействие включает в себя следующее:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося,предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияобучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общегоразвития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.Занятия ведутся по примерной индивидуальной коррекционнойпрограмме

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнениетребований к результатам, определенным ФГОС ООО.Планируемые результаты коррекционной работы имеютдифференцированный характер и могут определяться индивидуальнымипрограммами развития детей с ОВЗ.В зависимости от формы организации коррекционной работыпланируются разные группы результатов (личностные, метапредметные,предметные).В урочной деятельности отражаются предметные,
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метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные иметапредметные результаты.Личностные результаты – индивидуальное продвижениеобучающегося в личностном развитии (расширение круга социальныхконтактов, стремление к собственной результативности и др.).Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями сучетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий,направленных на анализ и управление своей деятельностью;сформированность коммуникативных действий, направленных насотрудничество и конструктивное общение и т. д.Предметные результаты определяются совместно с учителем –овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей;подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорийдетей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебнымпредметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы,соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватнокоммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).Планируемые результаты коррекционной работы включают в себяописание организации и содержания промежуточной аттестацииобучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждомуклассу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основномуровне обучения.Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом ихпредыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении суспеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (наоснове текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценкана основе его портфеля достижений.2.4.6. Примерная индивидуальная коррекционная программа
Организация учебно-воспитательного процесса в системекоррекционно-развивающего обучения осуществляется на основепринципов коррекционной педагогики и предполагает со стороны педагогови специалистов глубокое понимание основных причин и особенностейотклонений в деятельности ребенка, умение определять условия дляинтеллектуального развития ребенка и обеспечивать созданиеличностноразвивающей среды, позволяющей реализовыватьпознавательные резервы обучающихся. В этой системе строго определены илогически взаимодействуют диагностико-консультативное,коррекционноразвивающее и социально-педагогическое направленияработы с детьми.
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Коррекционное обучение - усвоение знаний о путях и средствахпреодоления недостатков психического и физического развития и усвоенияспособов применения полученных знаний.Коррекционное воспитание - воспитание типологических свойств икачеств личности, инвариантных предметной специфике деятельности(познавательной, эстетической и др.), позволяющих адаптироваться всоциальной среде.Коррекционное развитие - исправление (преодоление) недостатковумственного и физического развития, совершенствование психических ифизических функций, сохранной сенсорной сферы и нейродинамическихмеханизмов компенсации дефекта.Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мереразвивают, что и относится и к коррекционным процессам. Вместе с темкоррекция развития не сводится только к усвоению знаний и навыков. Впроцессе специального обучения перестраиваются психические ифизические функции, формируются механизмы компенсации дефекта, импридаётся новый характер.Коррекционная направленность обучения обеспечивается наборомбазовых учебных предметов, которые составляют инвариантную частьучебного плана.Программа коррекционной работы основывается на следующихпринципах:Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детямопределенного возраста свойственно иметь индивидуальные(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка с ЗПРхарактеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных,социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка отдругих детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятсяощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы,склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальныеособенности влияют на развитие личности.
Принцип деятельностного подхода задает направлениекоррекционной работы через организацию соответствующихвидов деятельности ребенка.Принцип нормативности развития заключается в учете основныхзакономерностей психического развития и значения последовательностистадий развития для формирования личности ребенка. Данный принциппостулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития,
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своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционнаяработа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; чтонадо сделать.
СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИОБУЧАЮЩИХСЯСистема комплексного психолого - педагогического имедикосоциального сопровождения (далее - ППМС) учащихся сограниченными возможностями здоровья осуществляется через:

1. Психолого-медико-педагогическое обследование детей с цельювыявления их особых образовательных потребностей, обусловленныхограниченными возможностями здоровья, включающее в себя трипоследовательных этапа:
а) организация сбора информации о поступающих в школу детях назаседании психолого-медико-педагогического консилиума (далее ПМПк) ,или детях уже обучающихся в школе (от учителя, педагога-психолога,логопеда, социального педагога), анализ этой информации и выявлениедетей с проблемами в освоении программы обучения;
б) специальное диагностирование в рамках работы ПМПк МОУ«Краснояружская СОШ №1», ориентированное на определение степени иструктуры имеющихся нарушений, потребности в особых образовательныхусловиях;
в) направление детей на обследование (консультацию) в областнуюпсихолого-медико-педагогическую консультацию с целью подтверждения(уточнения) образовательного маршрута, получения рекомендаций.
Система комплексного психолого- педагогического имедикосоциального сопровождения учащихся среднего звена сограниченными возможностями здоровья также включает:1.Консультирование:• по итогам обследования детей на психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее ПМПк) и своевременное направление, вслучае необходимости, к другим специалистам;
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• групповое консультирование, просвещение и профилактика назаседаниях педагогического совета, МО, школьных семинарах (выступленияучителя-логопеда и педагога-психолога по вопросам динамикикоррекционно-развивающей работы);• индивидуальное консультирование педагогом-психологом иучителем-логопедом, педагогом.2. Обеспечение индивидуальной коррекционно-развивающейработы с обучающимися специалистами школы: педагога-психолога иучителялогопеда;3. Создание дополнительных развивающих условий обучения ивоспитания в ходе образовательного процесса (применение специальныхметодов и приемов обучения, подготовка и повышение квалификацииучителей ).Организационные принципы сопровождения:комплексный, междисциплинарный подход к решению любойпроблемы развития ребенка;равнозначность программ помощи ребенку в проблемнойситуации и программ предупреждения возникновения проблемных ситуаций;гарантия непрерывного сопровождения развития ребенка вобразовательном процессе;специалисты системы сопровождения во всех проблемныхситуациях находятся "на стороне ребенка", защищая его интересы и права.Основные проблемы ППМС:
укрепление здоровья и формирование культуры здорового образажизни; преодоление затруднений в учебе;выбор образовательного и профессионального пути;решение социально-эмоциональных и функциональных проблемразвития ребенка;досуговая самореализации.Одним из механизмов на современном этапе образовательногопроцесса, обеспечивающим максимальный дифференцированный подход вобучении и воспитании, становится процесс сопровождения (помощи иподдержки), который выступает одним из социальных гарантовполноценного развития личности в процессе образования всех детей, и,прежде всего тех, которые имеют проблемы в психическом, умственном илифизическом развитии.Под процессом сопровождения мы понимаем обеспечение помощидетям в развитии за счет объединения разрозненных усилий специалистов
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(психологов, медицинской сестры, социального педагога) работающих всистеме образования школы.
На разных уровнях (ступенях) образования задачи ППМС различны.Если в начальной школе - определение готовности к обучению вшколе, обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованностишкольников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебноймотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка вформировании желания и "умения учиться", развитии творческихспособностей. То в основной школе: сопровождение перехода в основнуюшколу, адаптации к новым условиям обучения, поддержка в решении задачличностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития,помощь в решении личностных проблем и проблем социализации,формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь впостроении конструктивных отношений со взрослыми и сверстниками,профилактика девиантного поведения, наркозависимости.

СТРУКТУРА и СОДЕРЖАНИЕПРИМЕРНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫДиагностический этап. Целью данного этапа является осознание сутипроблемы, ее носителей и потенциальных возможностей решения. Онначинается с фиксации сигнала проблемной ситуации, затемразрабатывается план проведения диагностического исследования. На этомэтапе важно установить доверительный контакт со всеми участникамипроблемной ситуации, помочь им вербализовать проблему, совместнооценить возможности ее решения.
Диагностическая работа включает:
• своевременное выявление детей, нуждающихся в

специализированной помощи;• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательномучреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причинтрудностей адаптации; комплексный сбор сведений о ребёнке на основаниидиагностической информации от специалистов разного профиля;• определение уровня актуального и зоны ближайшего развитияобучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление егорезервных возможностей;• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностныхособенностей обучающихся;• изучение социальной ситуации развития и условий семейноговоспитания ребёнка;
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• изучение адаптивных возможностей и уровня социализацииребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем идинамикой развития ребёнка;• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. Педагог:1. Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений,навыков.2. Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении,и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.3.Отмечает особенности личности, адекватность поведения вразличных ситуациях.В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причинуи добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам.Психолог:
1. Собирает сведения о ребенке. Важно получить факты жалоб, скоторыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, ане квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.2. Изучает истории развития ребёнка. Подробный анализ собираети анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые моглиповлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовыетравмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеютзначение наследственность (психические заболевания или некоторыеконституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знатьхарактер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания кнему и другие).
3. Изучает работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).4. Непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнениямотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развитияречи. 5. Выявляет и раскрывает причины и характер тех или иныхособенностей психического развития детей.6. Анализирует материалы обследования. Психолог анализирует всеполученные о ребенке сведения и данные собственного обследования,выявляются его резервные возможности. В сложныхдифференциальнодиагностических случаях проводятся повторныеобследования.
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7. Вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию.Составляет индивидуальные образовательные маршруты медико-психологопедагогического сопровождения.В каждом конкретном случае определяются ведущиенаправления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступаетликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других –формирование произвольной деятельности, выработканавыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия поразвитию моторики и т.д.Эти рекомендации психолог обсуждает сучителем, медицинским работником и родителями,осуществляя постоянное взаимодействие. Составляетсякомплексный план оказания ребенку помощи с указанием этапов и методовкоррекционной работы. Обращается внимание на предупреждениефизических, интеллектуальных и эмоциональныхперегрузок, проведение своевременныхлечебнооздоровительных мероприятий.II.Поисковый этап. Его цель - сбор необходимой информации о путях испособах решения проблемы, доведение этой информации до всехучастников проблемной ситуации, создание условий для осознанияинформации самим ребенком (включая возможность адаптацииинформации)

III.Консультативный этап. На этом этапе специалисты посопровождению обсуждают со всеми заинтересованными лицамивозможные варианты решения проблемы, позитивные и негативныестороны разных решений, составляют план действий по решениюпроблемы. После того как составлен план решения проблемы, важнораспределить обязанности по его реализации, определитьпоследовательность действий, уточнить сроки его исполнения ивозможность корректировки. В результате разделения функций возникаетвозможность для самостоятельных действий по решению проблемы.
Консультативная работа включает:• выработку совместных, обоснованных рекомендаций поосновным направлениям работы с обучающимся с ограниченнымивозможностями здоровья, единых для всех участников образовательногопроцесса;



484

• консультирование специалистами педагогов повыбору индивидуально-ориентированных методов иприёмов работы с обучающимися с ограниченнымивозможностями здоровья.IV.Деятелъностный этап, или этап реализации по сопровождениюсостоит в оказании помощи, обеспечивает достижение помощи по
реализации плана решения желаемого результатаСодержание и формы коррекционной работы учителя:- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности(ежедневно);- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,школьным психологом, медицинской сестрой, администрацией школы;- составление психолого-педагогической характеристики учащегосяс ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментальногообследования, где отражаются особенности его личности, поведения,межличностных отношений со взрослыми и одноклассниками, уровень иособенности интеллектуального развития и результаты учебы, основныевиды трудностей при обучении ребёнка.- составление индивидуального маршрута сопровожденияучащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), гдеотражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способпредъявления учебного материала, темп обучения, направлениякоррекционной работы;- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;- формирование микроклимата в классе, способствующего тому,чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;- ведение документации ( п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и едневники наблюдения за учащимися и др.);

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитиепознавательных интересов учащихся, их общее развитие.Для повышения качества коррекционной работы необходимовыполнение следующих условий:- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений)выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитиеумений сравнивать, сопоставлять;- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроляречевой деятельности детей;
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- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом,его словесным обозначением и практическим действием;- использование более медленного темпа обучения, многократноговозвращения к изученному материалу;- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;- разделение деятельности на отдельные составные части,элементы, операции, позволяющие осмысливать их во внутреннемотношении друг к другу;- использование упражнений, направленных на развитие внимания,памяти, восприятия.Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ являетсяорганизация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняюткоррекционно-развивающую работу, и направлены напреодоление специфических трудностей и недостатков, характерных дляучащихся с ОВЗ.Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатковпознавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствамиизучаемого программного материала.Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: созданиеусловий для развития сохранных функций; формирование положительноймотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнениепробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений вразвитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществлениязаданной деятельности; воспитание умения общаться, развитиекоммуникативных навыков.При организации коррекционных занятий следует исходить извозможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умереннойтрудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционнойработы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успехана фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность заданияследует увеличивать пропорционально возрастающим возможностямребенка.Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяетпланировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещениякоррекционно-развивающих занятий.Содержание и формы коррекционной работы психолога ( втечении всего года согласно календарно-тематическому плану):
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• Коррекция эмоциональной дезадаптации учащихся.
• Профилактика употребления ПАВ.
• Коррекция коммуникативных ошибок. Тренинги общения.
• Тренинги и игровая коррекция поведения (индивидуальная иподгрупповая работа).• Индивидуальная коррекционная работа c воспитанниками, направленнаяна:• ситуацию личностного развития;
• снижение уровня агрессивности
• формирование волевых и деловых качеств личности;
• достижение психического развития подростков
• профилактику школьной неуспешности;
• становление мировоззрения обучающегося 5-9 класса;
• основные черты психологии старшего школьника;
• коррекцию межличностного общения
• нравственное самоопределение выпускника школы • формированиеадекватной самооценки.
• Индивидуальные консультации для педагогов (по запросу)
• Консультирование совместно с другими специалистами в рамках работыПМПк (по плану и по мере необходимости)• Индивидуальное консультирование классных руководителей (позапросу об особенностях индивидуальной работы и общения с детьми,имеющими ограниченные возможности здоровья; консультации по итогампроводимых диагностических исследований и динамике развития детей входе коррекционно-развивающей работы).• Ведение документации.

Рефлексивный этап - период осмысления результатов деятельностислужбы сопровождения по решению той или иной проблемы. Этот этапможет стать заключительным в решении отдельной проблемы илистартовым в проектировании специальных методов предупреждения икоррекции массовых проблем.• умение организовывать собственную жизнедеятельность подостижению состояния индивидуального благополучия (соматического,психологического и социального) с учетом возможностей своего здоровья;• умение активно включаться в совместную деятельность,взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения иукрепления личного и общественного здоровья как социокультурногофеномена;
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• умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информациюпо здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия сосверстниками и взрослыми людьми.
Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностямиздоровья в результате реализации программы коррекционной работы:• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками напринципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;• проявление позитивных качеств личности и управление своимиэмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессевзаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми;
• проявление дисциплинированности и упорства в образовательнойдеятельности для достижения значимых личных результатов при условиисохранения и укреплении личного здоровья.
Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностямиздоровья в результате реализации программы коррекционной работы:• характеристика личного здоровья как социальнокультурного феномена,его объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний иимеющегося опыта;• обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех егопроявлениях позитивными средствами, соответствующимииндивидуальным и типологически возрастным особенностям;• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной идосуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требованиясохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех егопроявлениях;
• анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности наоснове интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальныхвозможностей особого ребенка по их достижению;• управление своим эмоциональным состоянием при общении сосверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоциональногоблагополучия.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПсихолого-педагогическое обеспечение• обеспечение дифференцированных условий в соответствии срекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;• обеспечение психолого-педагогических условий;
• обеспечение специализированных условий;
• обеспечение здоровьесберегающих условий;
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• обеспечение участия всех детей с ОВЗ впроведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих нарушенияпсихического развития.
Программно-методическое обеспечение.В процессе реализации программы коррекционной работы могутбыть использованы коррекционно-развивающие программы,диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.
Информационное обеспечениеВключает необходимую нормативную правовую базу образованиядетей с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных связейучастников образовательного процесса. Стандарт во всех его вариантахпредполагает ту или иную форму обязательной интеграции детей, чтотребует координации действий, т.е. обязательного регулярного икачественного взаимодействия специалистов специального образования. Ите, и другие специалисты должны иметь возможность обратиться кинформационным ресурсам в сфере специальной психологии икоррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы исайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальнуюконсультацию квалифицированных специалистов.
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3.Организационный разделосновной образовательной программы основного общегообразования
3.1. Учебный план основного общего образования
Учебный план образовательного учреждения МОУ «Краснояружскаясредняя общеобразовательная школа№1» , реализующий образовательнуюпрограмму основного общего образования, является нормативнымдокументом, определяющим общие рамки отбора учебного материала,формирование перечня результатов образования и организацииобразовательной деятельности в образовательном учреждении.Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузкиобучающихся, состав учебных предметов и курсов, распределяет учебноевремя, отводимое на их организацию и освоение, а также распределяетучебные предметы и курсы по классам и учебным годам. Учебный плансостоит из:

• обязательной части, которая определяет состав учебныхпредметов обязательных предметных областей, реализующих
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образовательную программу основного общего образования, и учебноевремя, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения;
• части, формируемой участниками образовательных отношений,обеспечивающей реализацию интересов и потребностей обучающихся, ихродителей (законных представителей);
Время, отводимое на часть формируемую участниками

образовательных отношений, может быть использовано на:
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучениеотдельных учебных предметов обязательной части;
• введение специально разработанных учебныхкурсов, обеспечивающих интересы и потребности участниковобразовательных отношений, в том числе этнокультурные;
• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и инойдеятельности обучающихся.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могутразрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которыхформируется индивидуальная траектория развития обучающегося(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формыобразования).

В МОУ «Краснояружская СОШ №1» реализуется учебный план,расчитанный на 5-ти дневную и 6-ти дневную учебную неделю.
Недельный учебный план основного общего образования(при 5-ти дневной учебной неделе)
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Геометрия 70 70 68 208
Информатика 35 35 34 104

Общественнонаучныепредметы История 70 70 70 70 68 698
Обществознание 35 35 35 34 139
География 35 35 70 70 68 278

Естественнонаучныепредметы Физика 70 70 102 242
Химия 70 68 138
Биология 35 35 35 70 68 243

Искусство Музыка 35 35 35 105
Изобразительноеискусство 35 35 35 35 140

Технология Технология 70 70 70 35 245
Физическая культураи Основыбезопасностижизнедеятельности

Основыбезопасностижизнедеятельности 35 34 69
Физическаякультура 70 70 70 70 68 698

Итого 910 980 1015 1050 1020 4975
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 105 70 105 105 102 487
Максимально допустимая недельнаянагрузка 1015 1050 1120 1155 1154 5462Недельный учебный план основного общего образования(при 6-ти дневной учебной неделе)Предметныеобласти Учебныепредметы Классы

Количество часов внеделю
V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13
Иностранныйязык(английский) 3 3 3 3 3 15Математикаинформатика и Математика 5 5 10Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3
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Общественнонаучные предметы История 2 2 2 2 3 11
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучныепредметы Физика 2 2 2 6
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7Искусство Музыка 1 1 1 3
Изобразительноеискусство 1 1 1 1 4Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура иОсновы безопасностижизнедеятельности
Основы безопасностижизнедеятельности 1 1 2Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 27 29 30 31 31 149Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 5 4 5 5 5 22Максимально допустимая недельнаянагрузка 32 33 35 36 36 172Годовой учебный план основного общего образования(при 6-ти дневной учебной неделе)



494

образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка 1120 1155 1225 1100 1224 6015

Количество учебных занятий за 5 лет обучения на 1 учащегося на уровнеосновного общего образования составляет не менее 5267 часов и не более 6020часов.
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При проведении занятий по иностранному языку и технологии в 5-9 классахосуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельнодопустимой наполняемости групп.

3.1.1. Календарный учебный график

Календарный учебный график реализации образовательной программы МОУ«Краснояружская СОШ №1» составлен в соответствии с Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требованийСанПиН и мнения участников образовательного процесса.
Календарный учебный график разрабатывается образовательной организациейна каждый учебный год и определяет чередование учебной деятельности(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования дляотдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебногогода:

даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года и учебных четвертей; сроки и
продолжительность каникул (определяются приказом УО); сроки проведения
промежуточной аттестации (определяются приказом по ОО), сроки проведения
государственной итоговой аттестации в 9-х классах - в маеиюне (определяются
приказом Министерства образования РФ).

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября изаканчивается в соответствии с учебным планом соответствующейобразовательной программы.
Для учащихся 5-6 классов максимальная продолжительность учебной неделисоставляет 5 дней, 7,8,9- 6 дней. Продолжительность учебного года приполучении основного общего образования составляет 35 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока составляет в 5-9 классах-45 минут.
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Календарный учебный график составляется с учетом мнений участниковобразовательных отношений.

3.1.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить задачи:• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;• улучшить условия дня развития обучающегося;• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Нормативно-правовая база внеурочной деятельностиПлан внеурочной деятельности представляет собой описание целостнойсистемы функционирования образовательной организации в сфере внеурочнойдеятельности и включает в себя:
‒ план организации деятельности ученическихсообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов,детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций ;‒ план внеурочной деятельности по учебным предметамобразовательной программы (предметные кружки, факультативы, ученическиенаучные общества, школьные олимпиады по предметам программы основнойшколы);
‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведениеорганизационной и учебной документации, организационные собрания,взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализацииобразовательной программы );
‒ план работы по организации педагогическойподдержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательныхмаршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся впространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровьяшкольников, безопасных межличностных отношений в учебных группах,профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающихв процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальнойзащиты учащихся);
‒ план воспитательных мероприятий.

Содержание плана внеурочной деятельности.
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более350 часов.Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределамиколичества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, ноне более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускаетсяперенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочнуюдеятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов.Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться врамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базеобщеобразовательной организации, в походах, поездках и т. д.).При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочнойдеятельности могут отличаться:‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательныемероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, приэтом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученическогоколлектива 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 деятельностиеженедельно – до 1 часа,
‒ на осуществление педагогической поддержки социализацииобучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов,
‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2часов.В зависимости от задач на каждом этапе реализации примернойобразовательной программы количество часов, отводимых на внеурочнуюдеятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспеченияадаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации можетбыть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи сорганизацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов навнеурочную деятельность может различаться в связи необходимостьюпреодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том илиином ученическом коллективе.На основании решения педагогического коллектива, родительскойобщественности, интересов и запросов детей и родителей в МОУ
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«Краснояружская СОШ №1» реализуется модель плана внеурочнойдеятельности с преобладанием воспитательных мероприятий.Организация жизни ученических сообществ является важной составляющейвнеурочной деятельности, направлена на формирование у школьниковроссийской гражданской идентичности и таких компетенций, как:
• компетенции конструктивного, успешного иответственного поведения в обществе с учетом правовых норм,установленных российским законодательством;
• социальная самоидентификация обучающихся посредствомличностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретениезнаний социальных ролях человека;
• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия вобщественно значимой совместной деятельности.Организация жизни ученических сообществ происходит:
• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе,общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученическогосамоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях,созданных в школе и за ее пределами;
• через приобщение обучающихся к общественной деятельности ишкольным традициям, участие обучающихся в деятельности творческихобъединений, благотворительных организаций;
• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, входе партнерства с общественными организациями и объединениями.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развитияличности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное.В школе реализуется оптимизационная модель внеурочнойдеятельности. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всехвнутренних ресурсов МОУ «Краснояружская СОШ №1» направлена на то, чтов её реализации принимают участие педагогические работники МОУ«Краснояружская СОШ №1» (учителя, учителя, выполняющие дополнительнуюфункцию «Классный руководитель», педагог-организатор, социальныйпедагог, педагог-психолог, старший вожатый и другие).Координирующую роль выполняет классный руководитель, который всоответствии со своими функциями и задачами:- взаимодействует с педагогическими работниками, а такжеучебновспомогательным персоналом школы;
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- организует в классе образовательный процесс, оптимальный дляразвития положительного потенциала личности обучающихся в рамкахдеятельности общешкольного коллектива;Организует систему отношений через разнообразные формывоспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органысамоуправления;-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.Преимущества оптимизационный модели состоят в создании единогообразовательного и методического пространства, содержательном иорганизационном единстве всех его структурных подразделений.Содержание внеурочной деятельности учащихся основного общегообразования складывается из совокупности направлений развития личности ивидов деятельности, организуемых педагогическим коллективомобразовательного учреждения.План внеурочной деятельности в образовательном учреждении рассчитанна 34 учебные недели в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах. Учебные занятияпроводятся в учебные дни во второй половине дня. Продолжительностьзанятий внеурочной деятельности в рамках деятельности образовательногоучреждения в 5,6 ,7,8, 9 классах - 40 минут.Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, врамках реализации Программы воспитания и социализации на уровне основногообщего образования (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,общественно полезные практики и т.д.).В рамках организации внеурочной деятельности осуществляетсяпостроение индивидуальной образовательной траектории (Индивидуальная
карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности)План (годовой)внеурочной деятельности на уровне основного общего образования МОУ«Краснояружская СОШ№1»

НаправленияВнеурочной деятельности Формы работы Количество часов Всего
V VI VII VIII IX

Духовно-нравственное Занятия внеурочнойдеятельности Количество часов покаждому направлениювнеурочнойдеятельности определяетсяна основе изучения
Физкультурноспортивноеи оздоровительное Кружок, секция
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Общеинтеллектуальное Занятия внеурочнойдеятельности,кружок,проектнаядеятельность

образовательных запросовучастниковобразовательныхотношений
Общекультурное Занятия внеурочнойдеятельности,студияСоциальное Занятия внеурочнойдеятельности,кружокВсего 350 350 350 350 3501750План (недельный)

внеурочной деятельности на уровне основного общего образованияМОУ «Краснояружская СОШ№1»
НаправленияВнеурочнойдеятельности

Формы работы Количество часов Всего
V VI VII VIII IX

Духовно-нравственное Занятия внеурочнойдеятельности Количество часов по каждомунаправлению внеурочнойдеятельности определяется наоснове изученияобразовательных запросовучастников образовательныхотношений

Физкультурноспортивноеи оздоровительное Кружок, секция

Общеинтеллектуальное Занятия внеурочнойдеятельности,кружок,проектнаядеятельностьОбщекультурное Занятия внеурочнойдеятельности, студияСоциальное Занятия внеурочнойдеятельности,кружок
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ПЛАН РАБОТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ
№ Мероприятия Месяц1 -Праздник «Первый звонок»-День солидарности в борьбе с терроризмом-Выборы в органы ученического самоуправления (Формирование ученическогосамоуправления)-Выборные собрания по классам-Созыв секторов ученического самоуправления, составление рабочего плана нагод-Подготовка ученического самоуправления ко Дню учителя

сентябрь
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2 -День учителя-День пожилых людей

-Посвящение в первоклассники «Теперь я первоклассник»

октябрь

-«Теперь я пятиклассник». Посвящение в члены школьного ученическогосамоуправления-Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню учителя- День пожилых людей(акция «Поделись теплом души своей» изготовление поздравительных открытокдля пожилых людей)-Организация дежурств по школе, осмотр внешнего вида учащихся-Организация праздника «Осенний бал»-Школьные субботники3 -День народного Единства-Всемирный день Ребенка-День Матери
ноябрь

4 -Всемирный день борьбы со СПИДОМ-День Героев Отечества-День Конституции России-Организация праздника «Зимний бал»-Подготовка к Новому году

декабрь

5 -Месячник духовно – нравственного воспитания «Спешите делать добро» январь6 -День Защитника Отечества (подготовка и проведение Дня ЗащитникаОтечества)-«Есть такая профессия - Родину защищать» (встречи с ребятами , проходившиеслужбу в рядах российской армии, горячих точках нашей страны)- Мероприятие гр.-патриотического направления«А, ну-ка, парни!»

февраль

7 -Международный день детского телевиденияи радиовещания
-Международный женский день. Поздравительный концерт для женскойполовины к 8 марта- Мероприятие посвященное «Международному женскому дню» - «А, ну-ка, девушки!»- Неделя детской и юношеской книги- День присоединения Крыма к России- Всемирный День театра-Единый день профориентации

март
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8 -Всемирный День здоровья -День космонавтики-Проведение субботников-Месячник экологической и природоохранной деятельности «Цвети , земля!» -День «Казачество на защите Отечества»

апрель

9 - Праздник весны и труда-Организация и проведение мероприятий , посвященных Дню Победы(акция«Подарок ветерану», встречи с детьми войны, тружениками тыла, церемониивозложения цветов)-День Победы-Последний звонок «До свидания, школа»

май

План работы по организации педагогической поддержки обучающихсяна уровне основного общего образования
Тема Виды и формыдеятельности С кемпроводится Срокипроведения

Диагностика особенностейадаптационного периода в 5-х классах Диагностика в рамкахиндивидуальной игрупповой работы.Обследование на этапеадаптации в школьнойсреде, с целью изучениястепени и особенностейприспособленияобучающихся к новойсоциальной ситуации.

Обучающиеся5 классов,МО классных
руководителей

Сентябрь

Диагностика особенностейадаптационного периода обучающихся сОВЗ
Диагностика в рамкахиндивидуальной игрупповой работы.

Обучающиеся6, 7, 9 классов Сентябрь

Изучение процесса формированияметапредметных УУД в 5 классах(стартовый мониторинг)
Диагностика в рамкахиндивидуальной игрупповой работы.

Обучающиеся5 классов Сентябрь

Диагностика по теме«Профилактиказлоупотребления наркотиками,алкоголем и другими ПАВ средиподростков».

Диагностика в рамкахгрупповой работы Обучающиеся 7,8 и 9 классов Ноябрь
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Изучение процесса формированияметапредметных УУД в 7 классах(промежуточный мониторинг)
Диагностика в рамкахиндивидуальной игрупповой работы

Обучающиеся 7классов Январь

Особенности профессиональногосамоопределения Диагностика в рамкахиндивидуальной игрупповой работы
Обучающиеся 8и 9 классов Март

Изучение процесса формированияметапредметных УУД в 9 классах(итоговый мониторинг)
Диагностика в рамкахиндивидуальной игрупповой работы

Обучающиеся 9классов Апрель

Диагностикаличностных качествучащихся,состоящих на учёте вКДН и ЗП и ВШК,проведение бесед,наблюдение вовнеурочное иурочное время

Диагностика в рамкахиндивидуальной работы Обучающиеся,состоящие научете в КДН иЗП иВШК

В течениегода

Психокоррекционные занятия собучающимися с ОВЗ в соответствии спрограммой
Групповые ииндивидуальные занятия Обучающиеся,имеющиезаключениеЦПМПК

В течение года

Психокоррекционные занятия собучающимися –инвалидами всоответствии с ИПР
Индивидуальные занятия Обучающиеся,имеющие ИПР В течение года

Психокоррекционная и профилактическаяработа с обучающимися, состоящими научете в КДН и ЗПи ВШК

Индивидуальные занятия Обучающиеся,состоящие научете в КДН иЗП иВШК

В течение года

Психологическая подготовкаобучающихся к сдачешкольных экзаменов и ГИА
Групповые занятия Обучающиеся9классов В течение года

Реализация программыпрофоринтационной направленности«Шаг к успеху»
Групповые занятия Обучающиеся 9классов В течение года

Коррекционно-развивающие занятия собучающимися, имеющими трудности вадаптационный период
Групповые занятия Обучающиеся5классов В течение года

Коррекционно-развивающие занятия собучающимися, показавшимипониженный уровень развитияметапредметных УУД по итогаммониторинга предыдущего учебного года

Групповые ииндивидуальные Обучающиеся 5,6, 8 классов В течение года

Консультации педагогов Индивидуальные Педагогический В течение года
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консультации коллектив
Консультации родителей Индивидуальныеконсультации Родители(законныепредставители)

В течение года

Консультации обучающихся Индивидуальныеконсультации Обучающиешколы В течение года
Педагогический лекторий
«Индивидуализация обучения»

Групповые занятия Педагогическийколлектив НоябрьЯнварьМартМай
Профилактика нарушений средиподростков Участиев Советах профилактики Обучающиеся,состоящие научете в КДН иЗП иВШК

По плануработы СП

Тематические выступления передродительской общественностью Участие в работе
родительских собраний

Родители(законныепредставители)обучающихся

По запросу

Тематические выступления напедагогических советах, совещаниях придиректоре
Участие впедагогических советах,в совещаниях придиректоре

Педагогический коллектив По запросу

Участие в пополнении методическойкопилки на официальном сайте ОО Статьи,методическиеразработки
Педагогический коллектив,родительскаяобщественность

В течение года

План внеурочной деятельности ежегодно корректируется.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточнойаттестации внеурочной деятельностиОценке образовательных результатов внеурочной деятельности подлежатобразовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированыв рабочих программах курсов внеурочной деятельности.Оценка достижений результатов внеурочной деятельности можетосуществляться как индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельностикаждого обучающегося или представление коллективного результата группыобучающихся в рамках одного направления (результаты работы кружка, курса,детского объединения, системы мероприятий, лагерной смены).Промежуточная аттестация проводится по графику на основании решенияпедагогического совета и приказа. График процедур промежуточной аттестацииобучающихся по внеурочной деятельности доводится до сведения обучающихся и
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их родителей (законных представителей) посредством размещения на сайтеобразовательной организации, информационном стенде или иным удобным дляучастников образовательных отношений способом информирования.
При проведении промежуточной аттестации внеурочной деятельности могутприменяться следующие формы в зависимости от содержания программы: - листынаблюдений достижения планируемых результатов;- защита проекта;- творческий отчет, презентация;- тест;- выступление, доклад, сообщение, соревнование;- разработка изделия, макета, предметов декора и живописи, продуктовсловесного творчества,- сдача контрольных нормативов.Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальныхобразовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемымирезультатами освоения образовательной программы.

3.2. Система условий реализации основной образовательнойпрограммы
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основнойобразовательной программы основного общего образованияОбразовательная организация укомплектована кадрами, имеющиминеобходимую квалификацию для решения задач, определенных основнойобразовательной программой образовательной организации, способными кинновационной профессиональной деятельности.Требования к кадровым условиям включают:

• укомплектованность образовательной организациипедагогическими, руководящими и иными работниками;
• уровень квалификации педагогических и иныхработников образовательной организации;
• непрерывность профессионального развитияпедагогических работников образовательной организации,реализующей образовательную программу основного общегообразования.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащихконкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетомособенностей организации труда и управления, а также прав,
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ответственности и компетентности работников образовательнойорганизации, являются квалификационные характеристики, представленныев Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационныехарактеристики должностей работников образования», а аткже впрофессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность всфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднегообщего образования) (воспитатель, учитель)"обобщенные трудовыефункции, которые могут быть поручены работнику, занимающему даннуюдолжность.Аттестация педагогических работников в соответствии сФедеральным законом«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49)проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемымдолжностям на основе оценки их профессиональной деятельности, сучетом желания педагогических работников в целях установленияквалификационной категории. Проведение аттестации педагогическихработников в целях подтверждения их соответствия занимаемымдолжностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценкиих профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,самостоятельно формируемыми образовательными организациями.Проведение аттестации в целях установления квалификационнойкатегории педагогических работников осуществляется аттестационнымикомиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственнойвласти субъекта Российской Федерации.Порядок проведения аттестации педагогических работниковустанавливается федеральным органом исполнительной власти,осуществляющим функции по выработке государственной политики инормативно-правовому регулированию в сфере образования, посогласованию с федеральным органом исполнительной власти,осуществляющим функции по выработке государственной политики инормативно-правовому регулированию в сфере труда..Образовательная организация должна быть укомплектованавспомогательным персоналом.
Характеристика кадровых условий образовательной организации№ Должность Количествоработников вобразовательнойорганизации(требуется/имеется)

Уровень работниковобразовательнойорганизации: требованияк уровню квалификации,фактический уровень.
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1 Директор 1/1 1 - высшая2 Заместитель директора 5/5 2 – высшая3 - первая3 Учитель 23/23 10 высшая12 – первая1 – без категории4 Преподаватель 2/2 2 - высшая5 Социальный педагог 1/1 1 - первая6 Педагог - психолог 1/1 1 – без категории7 Старшая вожатая 1/1 1 – без категории8 Педагогдополнительногообразования
1/- -

9 Музыкальныйруководитель 1/1 1- высшая

Профессиональное развитие и повышение квалификациипедагогических работниковОсновным условием формирования и наращивания необходимого идостаточного кадрового потенциала образовательной организации являетсяобеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями изадачами адекватности системы непрерывного педагогического образованияпроисходящим изменениям в системе образования в целом. Планы-графики непрерывного повышения квалификации
№ Должность Формы непрерывногоповышения квалификациипедагогическихработников

Сроки,периодичность

1. учитель обучение в высшихучебных заведениях;получение высшегообразования

до 2018г.
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участие в конференциях,обучающих семинарах имастер-классах поотдельным направлениямреализации основнойобразовательнойпрограммы; лабораторияпо системно– деятельностнойпедагогике;работа стажерскойплощадки

не менееметодическихмероприятийтечение года

2-х в

дистанционноеобразование с учетомпредложеннойтематикиучастие в инновационной в соответствии с
деятельности планом работысоздание и публикацияметодических материалов(печатные сборники, сайтОУ)

не менее 4-методическихмероприятийтечение года

хв

открытые уроки не менее 1течение года в
Публикации «Сетевойкласс Белогорья» в периодаттестации
Работа МО и ММО в соответствии спланом работы2. воспитатель обучение в высшихучебных заведениях;получение высшегообразования

до 2018г.

участие в конференциях,обучающих семинарах имастер-классах поотдельным направлениямреализации основнойобразовательнойпрограммы;

не менее 2-хметодическихмероприятий втечение года
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дистанционноеобразование с учетомпредложеннойтематикисоздание и публикацияметодических материалов(печатные сборники, сайтОУ)

не менее 4-методическихмероприятийтечение года

хв

открытые мероприятия не менее 1
течение года

в
Публикации «Сетевойкласс Белогорья» в периодаттестации

3. педагог - психолог участие в конференциях,обучающих семинарах имастер-классах поотдельным направлениямреализации основнойобразовательнойпрограммы; лабораторияпо системно –деятельностнойпедагогике

не менее 2-хметодическихмероприятий втечение года

дистанционноеобразование с учетомпредложеннойтематикиучастие в инновационной в соответствии с
деятельности планом работысоздание и публикацияметодических материалов(печатные сборники, сайтОУ)

не менее 4-методическихмероприятийтечение года

хв

открытые мероприятия не менее 1течение года в
Публикации «Сетевойкласс Белогорья» в периодаттестации
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4. социальныйпедагог участие в конференциях,обучающих семинарах имастер-классах поотдельным направлениямреализации основнойобразовательнойпрограммы;

не менее 2-хметодическихмероприятий втечение года

дистанционноеобразование с учетомпредложеннойтематикиучастие в инновационнойдеятельности в соответствии спланом работысоздание и публикацияметодических материалов(печатные сборники, сайтОУ)

не менее 4-методическихмероприятийтечение года

хв

открытые мероприятия не менее 1течение года в
Публикации «Сетевойкласс Белогорья» в периодаттестации

5. учитель - логопед участие в конференциях,обучающих семинарах имастер-классах поотдельным направлениямреализации основнойобразовательнойпрограммы;

не менее2-хметодическихмероприятий втечение года

дистанционноеобразование с учетомпредложеннойтематикиучастие в инновационнойдеятельности в соответствии спланом работысоздание и публикацияметодических материалов(печатные сборники, сайтОУ)

не менее4-хметодическихмероприятий втечение годаоткрытые мероприятия не менее 1 в
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14 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки уровня
квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339).

Перспективный план-график аттестации кадров на соответствиезанимаемой должности и квалификационную категорию в соответствиис приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядкеаттестации педагогических работников государственных имуниципальных образовательных организаций», а также методикойоценки уровня квалификации педагогических работников14.

№ Должнсть 2016 2017 2018
Соответствиезанимаемойдолжности

1кат. Высшаякат. Соответствиезанимаемойдолжности
1кат. Высшаякат. Соответствиезанимаемойдолжности

1кат. Высшаякат.
1 учитель 0 6 3 0 1 6 0 2 5

Для достижения результатов основной образовательной программы входе ее реализации предполагается оценка качества и результативностидеятельности педагогических работников с целью коррекции ихдеятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплатытруда.
Примерные критерии оценки результативности деятельностипедагогических работников.

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/Индикаторы
Динамикаобразовательныхдостиженийобучающихся

Качество знаний по четвертям Отчет протоколыКачество знаний по годамобучения
Качество знаний по итогаматтестации
Результаты ГИА
Результаты независимотестирования

Днамикаформирования УУД
Результаты метапредметныхдиагностик Отчеты РезультатыдиагностикРезультаты диагностик УУД

Активностьобучающихся и Конкурсы творческойнаправленности Победители и призеры
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результативность ихучастия вовнеурочнойдеятельности(образовательных,творческих исоциальных проектах,школьномсамоуправлении,

Конкурсы спортивнойнаправленности
Предметные олимпиады
Реализация интеллектуальнойдеятельности Эффективность участия
Оценка личностных
достижений через портфолио

Наличие портфолио

волонтерскомдвижении и др.).
Использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий, в томчисле ИКТ издоровьесберегающих

Оценка урока наоснове посещения Анализ посещения
Применение ИКТ
Исследованиездоровьясбережения Результаты диагностик

Участие вметодической инаучной работе
Открытые урокимероприятия публикацииразмещение материалов насайте

материалы

Распространениепередовогопедагогическогоопыта

Выступление на Мо, ММО,мастер - классы Материалывыступлений
Обобщение АПО Материалы опытов

Повышениеуровняпрофессиональногомастерства

Работа над темойсамообразования Наличие плана и отчетапо теме
самообразования

Руководствопроектнойдеятельностьюобучающихся

Подготовка с обучающимисяпроектных работ Призеры и победителишкольного,муниципального,регионального ивсероссийского уровней
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Работа учителяформированиюсопровождениюиндивидуальныхобразовательныхтраекторийобучающихся

пои Оценка качества учебныхзаданий с позициидифференцирования припосещении уроков

Использованиерезультатов психолого –педагогическогомониторинга УУД,применениедифференцированногоподхода
Ожидаемый результат повышения квалификации –профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОСООО: ‒ обеспечение оптимального вхождения работниковобразования в систему ценностей современного образования;

‒ освоение новой системы требований к структуреосновной образовательной программы, результатам ее освоенияи условиям реализации, а также системы оценки итоговобразовательной деятельности обучающихся;
‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешногорешения задач ФГОС ООО.

СТРУКТУРА ЕЖЕГОДНОГОПЛАНАМЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫЦель методической работы: создание системы работы с педагогическимикадрами, обеспечивающей сопровождение их деятельности на всех этапахреализации требований ФГОС ООО.Организация методической работы планируется по следующейформе:
мероприятия срокиисполнения ответственные подведение итогов
Семинары, посвященныесодержанию и ключевымособенностям ФГОС ООО.

не менее 3-х раз в год администрацияОУруководителиММО и МО

заседанияпедагогического иметодическогосоветов
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Тренинги для педагогов сцелью выявления исоотнесения собственнойпрофессиональнойпозиции с целями изадачами ФГОС ООО

не менее 2храз в год администрацияОУ совещания придиректоре

Заседания методическихобъединений учителей,воспитателей по проблемамвведения ФГОС ООО.

не менее 3храз в год администрацияОУруководителиММО и МО

совещания придиректоре,заседанияметодическогосоветов
Конференцииучастниковобразовательного процессаи социальных партнеровобразовательнойорганизации поитогам разработкиосновнойобразовательнойпрограммы, ее отдельныхразделов, проблемамапробации и введенияФГОС ООО.

1 раз в год администрацияОУ учителяшколы
Заседаниеметодическогосовета

Участие педагогов вразработке разделов икомпонентов основнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации

1 раз в год администрацияОУ учителяшколы
заседанияпедагогическогосовета

Участие педагогов вразработке и апробацииоценки эффективности
2 раз в год администрацияОУ учителяшколы

заседаниеуправляющегосоветаработы в условияхвнедрения ФГОС ООО иновой системы оплатытруда
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Участие педагогов впроведении мастер-классов, круглых столов,стажерских площадок,«открытых» уроков,внеурочных занятий имероприятий поотдельным направлениямвведения и реализацииФГОС ООО.

не менее 3храз в год администрацияОУ совещаниедиректоре при

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализацииосновнойобразовательной программы основного общего образованияТребованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиямреализации основной образовательной программы основного общегообразования являются:
• обеспечение преемственности содержания и форм организацииобразовательного процесса по отношению к уровню начального общегообразования с учетом специфики возрастного психофизического развитияобучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьноговозраста в подростковый;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а такжедиверсификации уровней психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательного процесса;
• формирование и развитие психолого-педагогическойкомпетентности участников образовательного процесса.Преемственность содержания и форм организации образовательногопроцесса по отношению к уровнюначального общего образования с учетомспецифики возрастного психофизического развития обучающихся, в томчисле особенностей перехода из младшего школьного возраста вподростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместнуюдеятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги,групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию,педагогическое общение, а также информационно-методическоеобеспечение образовательно-воспитательного процесса.
При организации психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательного процесса на уровне основного общегообразования используются следующие уровни психолого-педагогического
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сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровнеобразовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождениямогут выступать:• диагностика, направленная на определение особенностей статусаобучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика наследующийуровень образования и в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляетсяучителем и психологом с учетом результатов диагностики, а такжеадминистрацией образовательной организации;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогическогосопровождения можно отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадногодвижения;
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья ибезопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;• выявление и поддержку детей с особыми образовательнымипотребностями и особыми возможностями здоровья;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастнойсреде и среде сверстников;
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога вобразовательной организации возможно использование различных методикоценки психолого-педагогической компетентности участниковобразовательного процесса.

В модели профессиональной компетентности учителя в соответствии состандартами образования четко определена сущностьпсихологопедагогической компетентности учителя, которая включает всебя:
• осведомленность учителя об индивидуальных особенностяхкаждого ученика, его способностях, сильных сторонах характера,
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достоинствах и недостатках предшествующей подготовки, котораяпроявляется в принятии продуктивных стратегий индивидуального подхода вработе с ним;• осведомленность в области процессов общения, происходящих вгруппах, с которыми учитель работает, процессов происходящих внутригрупп как между учащимися, так и между учителем и группами, учителем иучащимися, знание того, в какой мере процессы общения содействуют илипрепятствуют достижению искомых
педагогических результатов;
осведомленность учителя об оптимальных методах обучения, оспособности к профессиональному самосовершенствованию, а также осильных и слабых сторонах своей собственной личности и деятельности и отом, что и как нужно сделать в отношении самого себя, чтобы повыситькачество своего труда.

Содержание компетенций учителя
Компетенция Содержание компетенции
Предметно-методологическая система знаний по базовым наукам, знанияв области преподаваемого предмета; ориентацияв современных исследованиях по предмету,владение разнообразными методами предметнойдидактики – в том числе групповыми,проектными, с применением медиатехнологий идр., владение методиками, приемами,технологиями, развивающими исоциализирующими каждого ученика, осознаниесвязи предметных знаний с системойобщечеловеческих и собственных ценностей



520

Психологопедагогическая
система знаний о личных внутреннихресурсах учебно-познавательного успехаученика, знания об особенностях познавательнойсферы каждого ученика, о его психологическихособенностях, о развитиимотивационнопотребностной и эмоционально-волевой сфер учащихся, умениепедагогическими способами определить уровеньразвития «познавательных инструментов»ученика, умение использовать знания об учебно-познавательных особенностях каждого ученикадля конструирования реальногообразовательного процесса, личностная позицияучителя при оценке возможностей ученика.

Компетенция вобласти валеологииобразовательногопроцесса

теоретические знания в областивалеологии и проектированииздоровьесберегающей образовательной среды,система нормативноправовых знаний, владениенавыками конструированияздоровьесберегающей среды,принятия решений по проблемамздоровьесбережения в системе «учитель-ученик», стремление к самообразованию ввопросах здоровьесбережения, осознаниенеобходимости в создании и функционированииздоровьесберегающей среды, видение себя, какпсихически, физически и нравственно здоровойличности
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Коммуникативнаякомпетенция система знаний о законах общения,
владение приемами эффективного общения,позволяющими осуществлять направленноерезультативное неразрушающее взаимодействиев системе «учитель-ученик» и успешновзаимодействовать с коллегами впрофессиональном социуме, осознание ценностиобщения, стремление строить педагогическоевзаимодействие с учетом особенностей личностидругого человека – как ученика, так и коллеги

Компетенция в областиуправления системой«учитель-ученик»
система знаний о педагогическомэкспериментировании; система знаний оспособах и формах профессиональногосамосовершенствования, умение планироватьучебный процесс от конечной цели, грамотноспроектировать или выбрать форму исодержание тематической и промежуточнойдиагностики, умение проанализироватьрезультаты своей работы, выделить недостатки,провести коррекцию, владение приемамианализа и обобщения собственного опыта черезстатьи, выступления на конференциях,семинарах, участие в профессиональныхобъединениях, самопрезентация.

Формирование психолого-педагогической компетентностипроходит в несколько этапов.1 этап Выявление уровня психолого-педагогической
компетентности учителя(диагностирование, тестирование, определение путей
совершенствования психолого-педагогической компетентности)

2 этап Механизмы развития психолого-педагогическойкомпетентности педагога.(самообразование, работа в творческих группах, повышениеквалификации, активное участие в педсоветах, семинарах, конференциях,участие в исследовательских работах, создание собственных публикаций,разработка системы стимулирования деятельности учителя)
3 этап Анализ деятельности учителя
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(обобщение опыта, разработка рекомендаций по дальнейшемусовершенствованию профессиональной компетентности педагогов,самоанализ деятельности)Таким образом, компетентность учителя – это синтезпрофессионализма, (специальная, методическая, психолого-педагогическаяподготовка) творчества, (творчество отношений, самого процесса обучения,оптимальное использование средств, приёмов, методов обучения) иискусства (актёрство и ораторство). Внедрение стандартов предполагаетразвитие учительского потенциала, уровень квалификации,профессиональное развитие. Личностное и профессиональное развитиенаходится в прямой зависимости от самообразованияи саморазвития.
Задача психологической службы образовательного учреждения:помочь учителям в повышении общей психолого-педагогическойграмотности, помочь овладеть доступными диагностическими методами дляизучения процесса развития личности, коллектива в условияхучебновоспитательного процесса:

Мероприятия Время проведения Результат

Анкетирование(сборзапросов напсихологическоепросвещение)

В конце учебного года (дляпланирования работы
психолога на учебный год)

Формирование банкаданных о запросахпедагогов
Психологическоепросвещение

(выступление на заседанияхпедагогического совета,методических объединений)

В течение учебного года Психологическаяподдержка педагогов,профилактика
эмоционального выгорания

Психологический анализ
уроков

В течение года Психологическаяэкспертизапрофессиональнойдеятельности учителяОдним из способов повышения профессиональной компетентностиявляется психологический анализ урока.Основные задачи психологического анализа урока:
• развитие у педагогов мотивации к применению

психологических знаний в практике профессиональной деятельности;
• развитие внутренних резервов личности педагога;
• возможность диагностики внутригрупповыхотношений в классном коллективе, исследования
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индивидуальных особенностей учащихся, педагогическихспособностей учителя. После посещения урока педагог-психолог:
• делится результатами наблюдения ( какие методы и формы урокабыли наиболее эффективны для решения поставленных педагогом задач,какие методы не по могли достигнуть высоких результатов, как это связанос индивидуальными особенностями учащихся, со спецификой классногоколлектива)
• формулирует рекомендации по оптимизацииучебно-

воспитательного процесса в данном классе (с учётом запроса педагога);
• формулирует рекомендации для администрацииобразовательного учреждения по развитию профессионального мастерствапедагогов;
• способствует обучению и овладению педагогом методамисамодиагностики профессионально-личностных качеств, стиляпедагогического общения.
Таким образом, психолого-педагогическая компетентностьпредставляет собой максимально адекватную, пропорциональнуюсовокупность профессиональных, коммуникативных, личностных свойствучителя, позволяющая достигать качественных результатов в процессеобучения и воспитания обучающихся. Повышениепсихологопедагогической компетентности предполагает целую систему мерпросвещения в образовательном учреждении. Для развитияпрофессионально-значимых личностных качеств педагогов, их личностногороста, обретения уверенности в себе, стабильности психоэмоциональногосостояния, необходима организация взаимодействия психологовобразовательных учреждений с учителями в различных формах.

3.2.3. Финансово-экономические условия реализацииобразовательнойпрограммы основного общего образованияФинансовое обеспечение реализации образовательной программыосновного общего образования опирается на исполнение расходных
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обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав наполучение общедоступного и бесплатного основного общего образования.Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальномзадании образовательной организации.Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующиекачество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), атакже порядок ее оказания (выполнения).Финансовое обеспечение реализации образовательной программыосновного общего образования бюджетного учреждения осуществляетсяисходя из расходных обязательств на основе муниципального задания пооказанию образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного основногообщего образования в общеобразовательных организациях осуществляетсяв соответствии с нормативами, определяемыми органами государственнойвласти субъекта Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программыосновного общего образования – гарантированный минимальнодопустимый объем финансовых средств в год в расчете на одногообучающегося, необходимый для реализации образовательной программыосновного общего образования, включая:
• расходы на оплату труда работников,реализующихобразовательную программу основного общего образования;
• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средствобучения, игр, игрушек;
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданийи оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).Нормативные затраты на оказание услуги в сфере образованияопределяются по каждому виду и направленности образовательныхпрограмм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации,сетевой формы реализации образовательных программ, образовательныхтехнологий, специальных условий получения образования обучающимися сОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образованияпедагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения ивоспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иныхпредусмотренных законодательством особенностей организации иосуществления образовательной деятельности, за исключениемобразовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с
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образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, еслииное не установлено законодательством.Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счетсредств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставленияосновного общего образования муниципальными общеобразовательнымиорганизациями в части расходов на оплату труда работников, реализующихобразовательную программу основного общего образования, расходов наприобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенногосубъектом Российской Федерации.В соответствии с расходными обязательствами органов местногосамоуправления по организации предоставления общего образования врасходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные сорганизацией подвоза обучающихся к образовательным организациям иразвитием сетевого взаимодействия для реализации основнойобразовательной программы общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одногообучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
• межбюджетные отношения (бюджет субъекта РоссийскойФедерации – местный бюджет);
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальнаяобщеобразовательная организация);
• общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательныхорганизаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованиемнормативов бюджетного финансирования в расчете на одногообучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование нарегиональном уровне следующих положений:
• сохранение уровня финансирования по статьям расходов,включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательнойпрограммы основного общего образования (заработная плата сначислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальныхзатрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью

общеобразовательных организаций);
• возможность использования нормативов не только на уровнемежбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местныйбюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательнойорганизации.
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение вчасти направления и расходования средств муниципального задания. Исамостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда ииные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.При разработке программы образовательной организации в частиобучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализацииобразовательной программы основного общего образования для детей сОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.Нормативные затраты на оказание услуг включают в себя затраты наоплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровнясредней заработной платы педагогических работников за выполняемую имиучебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого всоответствии с Указами Президента Российской Федерации,нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации,органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органовместного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогическихработников муниципальных общеобразовательных организаций,включаемые органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть нижеуровня, соответствующего средней заработной плате субъекта РоссийскойФедерации, на территории которого расположены общеобразовательныеорганизации.В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете региональногонорматива учитываются затраты рабочего времени педагогическихработников образовательных организаций на урочную и внеурочнуюдеятельностьФормирование фонда оплаты труда образовательной организацииосуществляется в пределах объема средств образовательной организации натекущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативамифинансового обеспечения, определенными органами государственнойвласти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,соответствующими поправочными коэффициентами и локальнымнормативным актом образовательной организации, устанавливающимположение об оплате труда работников образовательной организации.В соответствии с установленным порядком финансирования оплатытруда работников образовательных организаций:
• фонд оплаты труда образовательной организации состоит избазовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазонстимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение
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стимулирующей части определяется образовательной организациейсамостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечиваетгарантированную заработную плату работников;
• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплатытруда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплатытруда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогическогоперсонала определяется самостоятельно образовательной организацией;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогическогоперсонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей испециальной

частей;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированнуюоплату труда педагогического работника.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплатопределяются локальными нормативными актами образовательнойорганизации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатахопределены критерии и показатели результативности и качествадеятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиямиФГОС к результатам освоения образовательной программы основногообщего образования. В них включаются: динамика учебных достиженийобучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;использование учителями современных педагогических технологий, в томчисле здоровьесберегающих; участие в методической работе,распространение передового педагогического опыта; повышение уровняпрофессионального мастерства и др.Образовательная организация самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплатытруда;
• соотношение фонда оплаты труда руководящего,педагогического, инженерно-технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательногои иногоперсонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой частифонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплатытруда в соответствии с региональными и муниципальными нормативнымиправовыми актами.
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты трудаучитывается мнение коллегиальных органов управляющего совета, органапервичной профсоюзной организации.Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализаматериально-технических условий реализации образовательной программыосновного общего образования образовательная организация:1) проводит экономический расчет стоимости обеспечениятребований ФГОС;2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимостьпополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований кусловиям реализации образовательной программы основного общегообразования;3) определяет величину затрат на обеспечение требований кусловиям реализации образовательной программы основного общегообразования;4) соотносит необходимые затраты с региональным(муниципальным) графиком внедрения ФГОС ООО и определяетраспределение по годам освоения средств на обеспечение требований кусловиям реализации образовательной программы основного общегообразования;5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия междуобразовательной организацией и организациями дополнительногообразования детей, а также другими социальными партнерами,организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его всвоих локальных нормативных актах. При этом учитывается, чтовзаимодействие может осуществляться:
• на основе договоров о сетевой форме реализацииобразовательных программ на проведение занятий в рамках кружков,секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельностина базе образовательной организации (организации дополнительногообразования, клуба, спортивного комплекса и др.);
• за счет выделения ставок педагогов дополнительногообразования, которые обеспечивают реализацию для обучающихсяобразовательной организации широкого спектра программ внеурочнойдеятельности.Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределахобъема средств Школы на текущий финансовый год, определенного всоответствии с расчетным подушевым нормативом, утвержденным закономБелгородской области от 20 декабря 2004 г. N160 "О нормативах расходов
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на реализацию основных общеобразовательных программ", количествомобучающихся и поправочным коэффициентом, устанавливаемым наадаптационный период, и отражается в смете общеобразовательногоучреждения.Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) Школы рассчитывается по
следующей формуле: ФОТ = NxКxД xУ, где:
N- норматив финансирования на реализацию государственногообразовательного стандарта;К - поправочный коэффициент для Школы, устанавливаемыйнормативным правовым актом правительства области на переходныйпериод;Д - доля фонда оплаты труда в нормативе на реализациюгосударственного общеобразовательного стандарта, определяемая Школой сучетом ограничений, установленных нормативными правовыми актамиБелгородской области.У - количество учащихся в Школе.

Распределение фонда оплаты трудаобщеобразовательного учреждения Школа самостоятельно распределяетсредства на заработную плату работников Школы, в том числе надбавки идоплаты к должностным окладам (ФОТоу).
Фонд оплаты труда Школы состоит из базовой части (ФОТб) истимулирующей части (ФОТст). ФОТоу = ФОТб + ФОТст
Объем стимулирующей части определяется по
формуле: ФОТст = ФОТоу х ш, гдеш - стимулирущая
доля ФОТоу.
Значениеш определяется Школой.

Руководитель ОУ формирует и утверждает штатное расписание учрежденияв пределах базовой части фонда оплаты труда.Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется поформуле:
ФОТпп = ФОТ б х пп, где
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пп- доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего учебный процесс, в базовой части ФОТ.Значение или диапазон пп определяется самостоятельно Школой, приэтом:

- доля фонда оплаты труда для педагогических работников,непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп),устанавливается в объеме не менее фактического уровня за предыдущийфинансовый год.Оплата труда работников Школы производится на основаниитрудового договора между руководителем иработниками Школы.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную

заработную плату руководителей (Директор Школы, заместители директораи др.), педагогических работников, непосредственно осуществляющихобразовательный процесс (учителя, преподаватели),учебновспомогательного (воспитатели, воспитатели групп продленного дня,педагоги-психологи, психологи, социальные педагоги, педагогидополнительного образования, вожатые, организаторы внеклассной ивнешкольной работы и др.) и младшего обслуживающего персонала Школы(лаборанты, уборщики, дворники, водители и др.) и складывается из:
ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где:
ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческогоперсонала;ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников,непосредственно осуществляющих учебный процесс;ФОТувп - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала;ФОТмоп - фонд оплаты труда для младшего обслуживающегоперсонала.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда выплачивается работникам всоответствии с критериями оценки деятельности, утвержденными вПоложении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

Определение стоимости бюджетной образовательной услугив Школе
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Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит изобщей части (ФОТо) и специальной части (ФОТс):
ФОТпп = ФОТо + ФОТс
Объем специальной части определяется по формуле:
ФОТс = ФОТппxс, где с - доля
специальной части ФОТпп.
Значение сустанавливается ОУ самостоятельно.Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплатутрудапедагогического работника исходя из количества проведенных им учебныхчасов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), атакже часов неаудиторной занятости.Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала,непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит издвух частей: фонда оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и фонда оплатынеаудиторной занятости (ФОТнз):ФОТо = ФОТаз + ФОТнз
Соотношение и порядок распределения ФОТнз могут определятьсясамой Школой исходя из специфики ее образовательной программы.Для определения величины гарантированной оплаты трудапедагогического работника вводится условная единица "стоимость 1ученико-часа" как основа расчета бюджетной образовательной услуги.Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательнойуслуги, включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетнымучеником в соответствии с учебным планом.Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается Школой самостоятельно поформуле в пределах объема вышеуказанной составляющей фонда оплатытруда.
Стоимость бюджетной образовательной услуги в Школе
( р у б . / у ч е н и к о - ч а с )
рассчитывается по формуле:

ФОТ аз х 34
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Стп = ...........................................................................................(а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 +...+ а10 х в10 + а11 х в11) х 52, где:Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги;52 - количество недель в календарном году;34 - количество недель в учебном году;ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату часоваудиторной занятости педагогического персонала, непосредственноосуществляющего учебный процесс; а1 - количество обучающихся впервых классах; а2 - количествообучающихся во вторых классах; а3 - количество обучающихся в третьихклассах; а11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах; в1 -годовое количество часов по учебному плану в первом классе; в2 - годовоеколичество часов по учебному плану во втором классе; в3 - годовоеколичество часов по учебному плану в третьем классе; в11 - годовоеколичество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.В расчет берется количество обучающихся в каждом классе параллели(с учетом обучающихся по предметам, предусматривающим деление классана подгруппы). Учащиеся совмещенных классов берутся в расчет как класс-комплект.Годовым количеством часов по учебному плану считаетсяпроизведение количества недельных предметных часов на количествоучебных недель.Максимальный объем недельной учебной нагрузки для совмещенныхначальных классов 30 часов при объединении двух классов и 35 часов приобъединении трех и четырех классов в один класс-комплект.
Учебный план разрабатывается Школой самостоятельно.Максимальный объем учебной нагрузки не может превышать нормы,установленные федеральным базисным учебным планом и санитарнымиправилами и нормами.При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализацияфедерального компонента государственного образовательного стандартаобщего образования и регионального компонента, установленного закономБелгородской области.
Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала,непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает всебя:
- выплаты компенсационного характера, предусмотренныеТрудовым кодексом Российской Федерации и нормативными правовымиактами Белгородской области (до 10 процентов ФОТпп);
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- повышающие коэффициенты (например, за сложность иприоритетность предмета в зависимости от специфики образовательнойпрограммы данного учреждения и за квалификационную категориюпедагога) (до 15 процентов ФОТпп).Повышающий коэффициент за особенность, сложность иприоритетность предмета в зависимости от специфики образовательнойпрограммы данного учреждения (К) может определяться на основанииследующих критериев:включение предмета в итоговую аттестацию в качестве обязательного;дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам(проверка тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных пособий идидактических материалов; обеспечение работы кабинета-лаборатории итехники безопасности в нем; большая информативная емкость предмета;постоянное обновление содержания; наличие большого количестваинформационных источников (например, литература, история, география);необходимость подготовки лабораторного, демонстрационногооборудования); специфика образовательной программы учреждения,определяемаяконцепцией программы развития, и учет вклада в ее реализацию данногопредмета. Расчет окладов педагогических работников,непосредственно осуществляющих учебный процесс
Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющегоучебный процесс, рассчитывается по формуле:
О = СтпxУ xП xАx(1 + (К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6+К7)) +Днз(Днз+Двн),
где:О - оклад педагогического работника, непосредственно

осуществляющего учебный процесс;Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги(руб ./ученико-час);У - количество обучающихся по предмету в каждом классе;П - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждомклассе;А - повышающий коэффициент за квалификационную категориюпедагога:1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;
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1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;К1, К2, К3 - доплаты за сложность предмета, учитывающиедополнительную нагрузку педагога, связанную с подготовкой к урокам(проверка тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных пособий идидактических материалов; техника безопасности в нем; большаяинформативная емкость предмета; постоянное обновление содержания;наличие большого количества информационных источников (например,литература, история, география); необходимость подготовкилабораторного, демонстрационного оборудования); включение предмета витоговую аттестацию в качестве обязательного; спецификуобразовательной программы учреждения, определяемую концепциейпрограммы развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета:
1- я группа сложности:К1 = 0,15 (русский язык и литература, иностранный язык, математика,1 класс начальной школы, предметы с углубленным изучением в основнойшколе);
2- я группа сложности:К2 = 0,1 (история, обществознание, география, биология, информатика,физика, химия, 2 - 4 классы начальной школы, православная культура,физическое воспитание);
3- я группа сложности:
К3 = 0,05 (право, экономика, технология);К4 = 0,20 - за работу в коррекционных классах, за проведениепредметов на расширенном (профильном) и углубленном уровнях натретьей ступени (кроме тех классов, которые делятся на группы);К5 = до 1 (100 процентов) - за деление классов на группы (припроведении занятий по иностранному языку в начальной, основной истаршей школе, технологии на второй и третьей ступенях общегообразования, по информатике и ИКТ в основной школе, по физическойкультуре в старшей школе, по физике и химии во время практическихзанятий, при организации профильного обучения на старшей ступени наоснове индивидуальных учебных планов, если наполняемость классасоставляет 25 человек).При неполной наполняемости классов коэффициент применятьпропорционально.Для предметов музыка, ОБЖ, изобразительное искусство, МХК и др.коэффициент К = 0;
К6 = 0,5 (50 процентов) - за интегрированные классы.
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К7 = 0,4 (40 процентов) – педагогическим работникам, владеющиминостранным языком и применяющим его в практической работе впреподавании общеобразовательных предметов, кроме предметаиностранного языка.Базовый оклад педагогического работника, непосредственноосуществляющего учебный процесс, зависит от стоимости бюджетнойобразовательной услуги, количества обучающихся по предмету в каждомклассе, количества часов по учебному плану в каждом классе,повышающего коэффициента за квалификационную категорию,коэффициентов К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7:
Базовый оклад = СтпxУ xП xАx(1 + (К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 +К7));
Днз - доплата за неаудиторную занятость педагогических работников.
Доплата за неаудиторную занятость (Днз) производится за следующиевиды деятельности: консультации и дополнительные занятия(индивидуальные и групповые) со слабоуспевающими школьниками,дополнительные занятия (индивидуальные и групповые) с одареннымиучащимися, подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам,осуществление функций классного руководителя по организации икоординации воспитательной работы с обучающимися, иные формы работыс обучающимися и (или) их родителями (законными представителями),организация внеклассных мероприятий по предмету и плану школы,осуществление функций классного руководителя по организации ипроведению классныхчасов и родительских собраний, оформление личныхдел учащихся и классного журнала, участие в педагогических советах,методических совещаниях, семинарах, руководство методическимобъединением, творческой группой и др. Директор Школы определяетколичество часов на индивидуальные и групповые занятия с отстающимиили одаренными обучающимися, организационно-педагогическуюдеятельность конкретного педагога в зависимости от потребностей Школыи в рамках установленного фонда, что находит отражение в приказе поШколе, должностной инструкции педагога, индивидуальном плане работыпедагога.Доплата за неаудиторную занятость производится от базового окладапедагога, непосредственно осуществляющего учебный процесс, с учетомкоэффициентов А, К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7 (для расчета применять 4 часанеаудиторной занятости за 15 процентов).
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Двн – дополнительная оплата за виды неаудиторной(внеурочной)деятельности в связи с внедрением нового федерального государственногообразовательного стандарта исчесляется в соответствии с рассчитаннойстоимостью общеобразовательной услуги за аудиторные часы:Двн = Стп х Ук х А х Ч (в месяц), где
Двн – дополнительная оплата за виды неаудиторной(внеурочной)деятельностиСтп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги ;Ук - количество обучающихся в классе;А - повышающий коэффициент за квалификационную категориюпедагога:1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;
Ч – количество часов работы в месяц по направлениям, отведенным навнеурочную деятельность в соотвествии с ФГОС (из расчета до 10недельных часов в неделю на класс, умноженные на 4 недели)Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его окладрассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу.

Расчет заработной платы других педагогических работников,учебновспомогательного и обслуживающего персонала
Руководитель ОУ формирует штатную численность другихпедагогических работников, учебно-вспомогательного, обслуживающегоперсонала самостоятельно исходя из потребностей в обеспечении учебно -воспитательного процесса ОУ и в пределах распределенных фондов оплатытруда. Итоговый размер заработной платы работников школы определяетсяпутем суммирования базового оклада, гарантированных икомпенсационных доплат, стимулирующей выплаты. В случае, если размеритоговой заработной платы на ставку ниже 8046 рублей производитсядоплата до 8046 из средств муниципального бюджета.Размеры базовых окладов других педагогических работников,учебновспомогательного и обслуживающего персонала определяются, всоответствии с постановлением правительства Белгородской области от 23июня 2008 года №159-пп «Об утверждении положения об оплате трудаработников государственных областных образовательных учреждений»(впоследующих редакциях)
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Месячная заработная плата других педагогических работниковобразовательных учреждений определяется путем умножения базовогооклада с учетом гарантированных надбавок за специфику работыучреждения на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученногопроизведения на установленную норму часов педагогической нагрузки внеделю и гарантированных доплат, компенсационных, стимулирующихвыплат.В таком же порядке исчисляется месячная заработная платапедагогических работников, для которых данное Учреждение являетсяместом основной работы, при возложении на них обязанностей пообучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, атакже по проведению занятий по физкультуре с обучающимися,отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.
Базовый должностной оклад подлежит индексации в соответствии снормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативнымиправовыми актами муниципального района «Краснояружский район»Белгородской области.Заработная плата других педагогических работников, учебновспомогательного и обслуживающего персонала ОУ устанавливаетсяруководителем ОУ учреждения на основании трудовых договоров(контрактов).
3.2.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программыМатериально-техническая база образовательной организации должнабыть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализацииосновной образовательной программы образовательной организации,необходимого учебно-материального оснащения образовательного процессаи созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Для этого разработан локальный акт, закрепляющий переченьоснащения и оборудования образовательной организации.Критериальными источниками оценки учебно-материальногообеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС,требования Положения о лицензировании образовательной деятельности,утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы ицифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональныминормативными актами и локальными актами образовательной организации,
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разработанными с учетом местных условий, особенностей реализацииосновной образовательной программы в образовательной организации.В соответствии с требованиями ФГОС в образовательнойорганизации, реализующей основную образовательную программуосновного общего образования, создаются и устанавливаются:
• учебные кабинеты с автоматизированными местамипедагогических работников. Кабинеты информатики, химии, иностранногоязыка оборудованы автоматизированными рабочими местами обучающихся.Оборудование рабочих мест для обучающихся в других кабинетах ведетсяпо плану с учетом финансирования.
• для занятий учебно-исследовательской и проектнойдеятельностью, моделированием и техническим творчеством используютсяучебные предметные кабинеты во второй половине дня;
• для реализации учебной и внеурочной деятельностииспользуются также мастерские, актовый зал, зал хореографии, спортивныйзал,бассейн, читальный зал, учебные кабинеты;
• для занятий музыкой, хореографией оборудованы актовый зал изал хореографии. Оборудование кабинета изобразительного искусстваведется по плану с учетом финансирования.
• лингафонный кабинет;• информационно-библиотечный центр, с оборудованнымичитальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранностькнижного фонда, медиатекой;
• спортивный зал, бассейн, стадион, спортивные площадки, тир,оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения иприготовления пищи, обеспечивающие возможностьорганизации качественного горячего питания, в том числе горячихзавтраков;• помещения для медицинского персонала;• административные и иные помещения, оснащенныенеобходимым оборудованием, в том числе для организации учебногопроцесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;• территория с необходимым набором оснащенных зон.Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования дляреализации предметных областей и внеурочной деятельности, включаярасходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.
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Оценка материально-технических условий реализации основнойобразовательной программы в образовательной организации может бытьосуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемогооборудования.
Компонентыоснащения Необходимое оборудованиеи оснащение Необходимо поколичествуучебных кабинетов/имеется в наличии
2. Компонентыоснащения учебного(предметного) кабинетаосновной школы:кабинеты естественнонаучного цикла:кабинеты математики – 3кабинет информатики-1кабинет физики -1кабинет химии -1кабинет биологии игеографии-1ИТОГО: 7кабинетов

1.1. Нормативныедокументы,программнометодическоеобеспечение, локальныеакты

-/7

1.2. Учебно-методическиематериалы:

-/7Требуется приобретениеУМК для 9 класса

1.2.1. УМК по предмету

1.2.2. Дидактические ираздаточные материалы попредмету
В сооответсвии с ФГОСООО требуетсяприобретение дляучебных кабинетовдидактическихраздаточных материалов

1.2.3. ЭОР по предметам -/7
1.2.4. ТСО, компьютерные,информационно-коммуникационные средства

-/7 Требуется обновлениекомпьютерной техники вкабинетах
1.2.5. Учебно-практическоеоборудование -/7 Требуетсяприобретениеоборудования дляпроведенияучебноиследовательскойдеятельности
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1.2.6. Оборудование:ростовая мебель,учительский стол,подъемноповоротный столдля специализированныхкабинетов

-/7

Компоненты
оснащения учебного
(предметного) кабинета
основной школы:
кабинеты предметов
гуманитарного цикла:
кабинеты русского
языка-3 кабинет
иностранного языка -1
лингафонный кабинет-1ИТОГО: 5 кабинетов

1.1. Нормативныедокументы,программнометодическоеобеспечение, локальныеакты

-/5

1.2. Учебно-методическиематериалы:
1.2.1. УМК по предмету -/5Требуется приобретениеУМК для 9 класса
1.2.2. Дидактические ираздаточные материалы попредмету

В сооответсвии с ФГОСООО требуетсяприобретение дляучебных кабинетовдидактическихраздаточных материалов
1.2.3. ЭОР по предметам -/5
1.2.4. ТСО, компьютерные,информационно-коммуникационные средства

-/5 Требуется обновлениекомпьютерной техники вкабинетах
1.2.5. Учебно-практическоеоборудование -/5 Требуетсяоборудование 1лингафонногокабинета
1.2.6. Оборудование: -/5
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ростовая мебель,учительский стол
Компонентыоснащения учебного(предметного) кабинетаосновной школы:кабинетыобществоведческогоцикла: кабинетыистории иобществознания -3

1.1. Нормативныедокументы,программнометодическоеобеспечение, локальныеакты

-/3

1.2. Учебно-методическиематериалы:
1.2.1. УМК по предмету -/3Требуется приобретениеУМК для 9 класса
1.2.2. Дидактические ираздаточные материалы попредмету

В сооответсвии с ФГОСООО требуетсяприобретение дляучебных кабинетовдидактическихраздаточных материалов
1.2.3. ЭОР по предметам -/3
1.2.4. ТСО, компьютерные,информационно-коммуникационные средства

-/3 Требуется обновлениекомпьютерной техники вкабинетах
1.2.5. Учебно-практическоеоборудование -/3
1.2.6. Оборудование:ростовая мебель,учительский стол

-/3
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Компоненты оснащенияучебного (предметного)кабинета основнойшколы:Кабинеты технологии –2Кабинет ОБЖ- 1

1.1. Нормативныедокументы,программнометодическоеобеспечение, локальныеакты

-/3

1.2. Учебно-методическиематериалы:
1.2.1. УМК по предмету -/3

1.2.2. Дидактические ираздаточные материалы попредмету
В сооответсвии с ФГОСООО требуетсяприобретение дляучебных кабинетовдидактическихраздаточных материалов

1.2.3. ЭОР по предметам -/3
1.2.4. ТСО, компьютерные,информационно-коммуникационные средства

-/3 Требуется обновлениекомпьютерной техники вкабинетах
1.2.5. Учебно-практическоеоборудование -/3 Имеетсянеобходимость вдооборудованиикабинетов(приобретениеинструментов, инвентаряи др.)
1.2.6. Оборудование:ростовая мебель,учительский стол

-/3

Компоненты оснащенияспортивного зала,стадиона, спортивнойплощадки (итого 3) дляпреподавания предмета«Физическая культура»,проведения внеурочных

1.1. Нормативныедокументы,программнометодическоеобеспечение, локальныеакты

-/3

1.2. Учебно-методическиематериалы:
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занятий, воспиаттельныхи досуговыхмероприятий
1.2.1. УМК по предмету -/3

1.2.2. Спортивное и игровоеоборудование -/3
1.2.3. ЭОР по предметам -/3
1.2.4. ТСО, компьютерные,информационно-коммуникационные средства

-/3 Требуется обновлениекомпьютерной техники вкабинетах
1.2.5. Учебно-практическоеоборудование -/3 Имеетсянеобходимость вдооборудованиикабинетов(приобретениеинструментов, инвентаряи др.)
1.2.6. Оборудование:ростовая мебель,учительский стол

-/3

Компонентыоснащения актовогозала, зала хореографии(итого2)(используютсядля проведения уроковмузыки)

1.1. Нормативныедокументы,программнометодическоеобеспечение, локальныеакты

-/2

1.2. Учебно-методическиематериалы:
1.2.1. УМК по предмету -/2
1.2.2. Обоудование дляпроведения уроков ИЗОи внеурочнойдеятельности

-/2 Требуетсяприобретение нвборашумовых инструментов
1.2.3. ЭОР по предметам -/2
1.2.4. ТСО, компьютерные,информационно-коммуникационные средства

-/2 Требуется обновлениекомпьютерной техники вкабинетах
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Оборудован всоответствии стребованиями СаНПинОбщешкольноеоснащение: средстваИКТ,школьный сервер,рабочие местапредставителейадминистрации школы

Приобретениемобильногооборудования- ноутбуки,проекторы,многофункциональныекомпьютерный классВ образовательном учреждении имеется локальная сеть, позволяющаяобеспечить получение информации в глобальныхинформационнокоммуниционных сетях. Кабинеты географии, биологии,физики, химии имеются ЭОР, позволяющие использовать вобразовательном процессе виртуально-нанглядные модели и коллекцииестественно-научных объектов и явлений, оборудование для цифровогот(электронного) и традиционного измерения. Оборудование кабинетовпозволяет изучать объекты микромира, использовать цифровых карт,применять проекторованите и конструктирование на примереробототехники. Исполнение музыкальных произведений осуществляется сиспользованием традиционных инструментов (пианино, синтезатор), атакже цифровых технологий.В основии с СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях» обеспечивается наличие и размещение помещений дляосуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха,питания обучающихся, освещенность и воздушно-тепловой режим,расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальныхзанятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной икомфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельностидля всех участников образовательного процесса.
3.2.5. Информационно-методические условия реализацииосновной образовательной программы основного общегообразованияПод информационно-образовательной средой (ИОС) понимаетсяоткрытая педагогическая система, сформированная на основеразнообразных информационных образовательных ресурсов, современныхинформационно-телекоммуникационных средств и педагогическихтехнологий, направленных на формирование творческой, социально
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активной личности, а также компетентность участников образовательногопроцесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач сприменением информационно-коммуникационных технологий(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.Создаваемая в образовательной организации ИОС строится всоответствии со следующей иерархией:
• единая информационно-образовательная среда страны;• единая информационно-образовательная среда региона;• информационно-образовательная среда образовательнойорганизации;
• предметная информационно-образовательная среда;• информационно-образовательная среда УМК;
• информационно-образовательная среда компонентов УМК; информационно-образовательная среда элементов УМК.Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатнойпродукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптическихносителях;
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;• вычислительная и информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающиеадминистрирование и финансово-хозяйственную деятельностьобразовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадрыи т. д.).Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечаетсовременным требованиям 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 дистанционноевзаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе врамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействиеобразовательной организации с другими организациями социальной сферы иорганами управления.Учебно-методическое и информационное оснащение образовательногопроцесса обеспечивает возможность:



546

• реализации индивидуальных образовательных плановобучающихся, осуществления их самостоятельной образовательнойдеятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознаваниясканированного текста; создания текста на основе расшифровкиаудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксическогоконтроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования иструктурирования текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений вприроде и обществе, хода образовательного процесса; переноса информациис нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в

цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных,хронологических, родства и др.), специализированных географических (вГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающегоссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельногопросмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экраннымсопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. ив трехмернуюматериальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальнойсети Интернет, входа в информационную среду организации, в том числечерез Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной средеобразовательной организации;
• поиска и получения информации;• использования источников информации на бумажных и цифровыхносителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах исетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями;
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числеопределителей; их наглядного представления;
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• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов,в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определениеместонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных ивиртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических иестественнонаучных объектов и явлений;• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальныхпроизведений с применением традиционных народных и современныхинструментов и цифровых технологий, использования звуковых имузыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных,электрических и ИКТ-инструментов, реализациихудожественнооформительских и издательских проектов, натурной ирисованной мультипликации;
• проектирования и конструирования, в том числе моделей сцифровым управлением и обратной связью, с использованием

конструкторов; управления объектами; программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения сиспользованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся винформационно-образовательной среде образовательной организации;
• проектирования и организации индивидуальной и групповойдеятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом иотдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационнымресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекцияммедиаресурсов на электронных носителях, множительной технике длятиражирования учебных и методических тексто-графических иаудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотракино- и видеоматериалов, организации сценической работы,театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещениеми мультимедиасопровождением;
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Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходнымиматериалами.
Образовательной организацией определяются необходимые меры исроки по приведению информационно-методических условий реализацииосновной образовательной программы основного общего образования всоответствие с требованиями ФГОС ООО в соответствии с планом созданияв образовательной организации информационно-образовательной среды,соответствующей требованиям ФГОС.
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системеусловийИнтегративным результатом выполнения требований основнойобразовательной программы образовательной организации являетсясоздание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватнойзадачам достижения личностного, социального, познавательного(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,трудового развития обучающихся. Созданные в образовательнойорганизации, реализующей ООП ООО, условия:
• соответствуют требованиям ФГОС ООО;• обеспечивают достижение планируемых результатовосвоенияосновной образовательной программы образовательнойорганизации иреализацию предусмотренных в ней образовательныхпрограмм;
• учитывают особенности образовательной организации,ееорганизационную структуру, запросы участников образовательногопроцесса;
• предоставляют возможность взаимодействия ссоциальнымипартнерами, использования ресурсов социума, в том числе исетевоговзаимодействия.В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основнойобразовательной программы образовательной организации,характеризующий систему условий, содержит:
 описание кадровых, психолого-педагогических,финансовоэкономических, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях всоответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательнойорганизации;
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 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимойсистемы условий;
 систему оценки условий.Система условий реализации ООП образовательной организациибазируется на результатах проведенной в ходе разработки программыкомплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,включающей:
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий иресурсов реализации основной образовательной программы основногообщего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а такжецелям и задачам основной образовательной программы образовательнойорганизации, сформированным с учетом потребностей всех участниковобразовательного процесса;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых измененийв имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиямиФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательногопроцесса и возможных партнеров механизмов достижения целевыхориентиров в системе условий;‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) созданиянеобходимой системы условий;‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекцииреализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожнойкарты).
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированиюнеобходимойсистемы условий

Направлениемероприятий Мероприятия Срокиреализации
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I. Нормативноеобеспечение введенияФГОС ООО
1. Наличие решения органагосударственнообщественногоуправления (совета школы,управляющего совета,попечительского совета) или иноголокального акта о введении вобразовательной организацииФГОС ООО

ПротоколУправляющегосовета №1 от30.08.2012г. «Ореализации ООПООО всоответствии сФГОСООО»(введение винновационномрежиме)ПротоколУправляющегосовета №1 от27.08.2015г. «Опринятии ООПООО всоответсвии сФГОС»
2. Разработка и утверждениепланаграфика введения ФГОС ООО Ежегодно

3. Обеспечение соответствиянормативной базы школытребованиям ФГОС ООО (целиобразовательного процесса, режимзанятий, финансирование,материально-техническое

До 01.01.2013г.

Направлениемероприятий Мероприятия Срокиреализации
обеспечение и др.)
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4. Разработка на основе примернойосновной образовательнойпрограммы основного общегообразования основнойобразовательной программыосновного общего образованияобразовательной организации

До 01.09.2015г.

5. Утверждение основнойобразовательной программыобразовательной организации
До 01.09.2015г.

6. Приведение должностныхинструкций работниковобразовательной организации всоответствие с требованиями ФГОСосновного общего образования итарифноквалификационнымихарактеристикамиипрофессиональным стандартом

До 01.09.2015г.

7. Определение списка учебников иучебных пособий, используемых вобразовательном процессе всоответствии с ФГОС основногообщего образования

До 01.09.2015г.

8. Разработка и корректировкалокальных актов, устанавливающихтребования к различным объектаминфраструктуры образовательнойорганизации с учетом требований кминимальной оснащенностиучебного процесса

По меревнесениеизменений взаконодательныеакты и иныенормативныедокументы
Направлениемероприятий Мероприятия Сроки реализации
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9. Доработка:образовательныхпрограмм(индивидуальных и др.);учебного плана;рабочих программучебных предметов, курсов,дисциплин, модулей;годового календарногоучебного графика;положений о внеурочнойдеятельности обучающихся;положения оборганизации текущей иитоговой оценки достиженияобучающимися планируемыхрезультатов освоения основнойобразовательной программы;положения оборганизации домашней работыобучающихся;положения о формахполучения образования

До 01.01.2016г.Внесение дополнений икорректив всоответствии свнесением изменений взаконодательные акты ииные нормативныедокументы

II. Финансовоеобеспечениевведения ФГОСосновного общегообразования

1. Определение объемарасходов, необходимых дляреализации ООП и достиженияпланируемых результатов

До 01января ежегодно всоответствии с планомфинансовохозяйственнойдеятельности
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2. Корректировка локальныхактов, регламентирующихустановление заработной платыработников образовательнойорганизации, в том числестимулирующих надбавок идоплат, порядка и размеровпремирования

Внесение дополнений икорректив всоответствии свнесением изменений взаконодательные акты ииные нормативныедокументы

Направлениемероприятий Мероприятия Срокиреализации
3. Заключение дополнительныхсоглашений к трудовому договору спедагогическими работниками

2 раза в год, приизмененииучебнойнагрузки ивыполнениифункций посовмещению исовместительству
III. Организационноеобеспечение введенияФГОС основногообщего образования

1. Обеспечение координациивзаимодействия участниковобразоательныхотношенийпоорганизации введения ФГОС ООО

До 01.09.2015г.Планметодическойработы

2. Разработка и реализация моделейвзаимодействия организацийобщего образования идополнительного образования детейи учреждений культуры и спорта,обеспечивающих организациювнеурочной деятельности

Заключениедоговоров
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3. Разработка и реализация системымониторинга образовательныхпотребностей обучающихся иродителей по использованию часоввариативной части учебного плана ивнеурочной деятельности

До 01 сентябряежегоднор

4. Привлечение органовгосударственнообщественногоуправления образовательнойорганизацией кпроектированию основнойобразовательной программыосновного общего образования

По планузаседанийуправляющегосовета, не менее4-х заседаний вгод
IV. Кадровоеобеспечениевведения ФГОСосновного общегообразования

1.Анализ кадрового обеспечениявведения и реализации ФГОСосновного общего образования
На 01 сентября(тарификация)ина 01 января(комплектование)ежегодно

Направлениемероприятий Мероприятия Срокиреализации
2. Создание (корректировка)планаграфика повышенияквалификации педагогических ируководящих работниковобразовательной организации всвязи с введением ФГОС основногообщего образования

2 раза в год

3. Корректировка плананаучнометодических семинаров(внутришкольного повышенияквалификации) с ориентацией напроблемы введения ФГОСосновного общего образования

2 раза в год



555

V. Информационноеобеспечениевведения ФГОСосновного общегообразования

1. Размещение на сайтеобразовательной организацииинформационных материалов ореализации ФГОС

1 раз в неделю

2. Широкое информированиеродительской общественности овведении ФГОС и порядкеперехода на них

Проведениеобщешкольныхродитедльскийсобраний -1 раз вгод, выступлениес публичнымдокладом наосновесамообследования -1 раз в год,родительскиесобрание поклассам не менее4-х раз в год,день открытыхдверей – 1 раз вгод
3. Организация изученияобщественного мнения по вопросамреализации ФГОС и внесениявозможных дополнений всодержание ООП ОО

1 раз в год

Направлениемероприятий Мероприятия Срокиреализации
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4. Разработка и утверждениелокальных актов,регламентирующих: организацию ипроведение публичного отчетаобразовательной организации

До 01.01.2013г.Внесениедополнений икорректив всоответствии свнесениемизменений взаконодательныеакты и иныенормативныедокументы
VI. Материальнотехническоеобеспечениевведения ФГОСосновного общегообразования

1. Анализматериальнотехническогообеспечения реализацииФГОС основного общегообразования

Ежегодно

2. Обеспечение соответствияматериальнотехнической базыобразовательной организациитребованиям ФГОС

Приобретениеучебнолабораторногооборудованияежегодно
3. Обеспечение соответствиясанитарногигиенических условийтребованиям ФГОС основногообщего образования

Август, апрельежегодно

4. Обеспечение соответствияусловий реализации ООПпротивопожарным нормам,нормам охраны труда работниковобразовательной организации

Август, ежегодно

5. Обеспечение соответствияинформационнообразовательнойсреды требованиям ФГОСосновного общего образования

Август, ежегодно
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6. Обеспечениеукомплектованностибиблиотечноинформационногоцентра печатными иэлектронными образовательнымиресурсами

Август, ежегодно

Направлениемероприятий Мероприятия Срокиреализации
7. Наличие доступаобразовательной организации кэлектронным образовательнымресурсам (ЭОР), размещенным вфедеральных, региональных ииных базах данных

Август, ежегодно

8. Обеспечение контролируемогодоступа участниковобразовательного процесса кинформационнымобразовательным ресурсам в сетиИнтернет

Август, ежегодно

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
№п/п Необходимые средства Необходимоеколичество средств/имеющееся в наличии

Сроки созданияусловий всоответствии стребованиямиФГОС
I Технические средства:мультимедийный проектор и экран; 15 23

2017
принтер монохромный; 15 25 2017
принтер цветной; 5 0 2017
фотопринтер; 3 0 2017
цифровой фотоаппарат; 5 1 2017
цифровая видеокамера; 5 1 2017
графический планшет; 25 0 2017
сканер; 10 8 2017
микрофон; - 6 -
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музыкальная синтезатор 1 1 2020
конструктор, позволяющий создаватькомпьютерно-управляемые движущиесямодели с обратной связью;

5 1комплект

цифровые датчики с интерфейсом 1 2 кабинета
устройство глобальногопозиционирования; 1 - 2017
цифровой микроскоп; 1 - 2017
доска со средствами, обеспечивающими,обратную связь. 15 5

II Программные инструменты:операционные системы и служебныеинструменты;
- 52 -

орфографический корректор для текстовна русском и иностранном языках; - 52 -

клавиатурный тренажер для русского ииностранного языков; - 52 -
текстовый редактор для работы срусскими и иноязычными текстами; - 52 -
графический редактор для обработкирастровых изображений; 1 0 2018
графический редактор для обработкивекторных изображений; 1 0 2018
музыкальный редактор; 1 0 2018
редактор подготовки презентаций; - 52 -
редактор видео;редактор звука; 1 0 2018
среды для дистанционного он-лайн иофлайн сетевого взаимодействия; 32 20/52 2018

III Обеспечение технической, методическойи организационной поддержки
разработка планов, дорожных карт;заключение договоров; - + -
подготовка распорядительныхдокументов учредителя; подготовкалокальных актов образовательнойорганизации

- + -
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подготовка программ формированияИКТ-компетентности работниковобразовательной организации(индивидуальных программ для каждогоработника).

- 52 -

IV Отображение образовательного процессав информационной среде
размещаются домашние задания(текстовая формулировка, видеофильм дляанализа, географическая карта);

- 1 -

осуществляется связь учителей,администрации, родителей, органовуправления;
- 1 -

V Компоненты на бумажных носителях
учебники 32000 ежегодно

VI Компоненты на CD и DVD
электронные приложения к учебникам;электронные наглядные пособия;электронные тренажеры; электронные

1000 1000 2020

практикумы.
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Условные сокращенияФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт ФГОСООО – федеральный государственный образовательный стандартосновного общего образованияПООП ООО – примерная основная образовательная программа основногообщего образованияООП ООО – основная образовательная программа основного общегообразованияООП – основная образовательная программаУУД – универсальные учебные действияИКТ – информационно-коммуникационные технологииОВЗ – ограниченные возможности здоровьяПКР – программа коррекционной работыПМПК - психолого-медико-педагогической комиссияПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум УМК– учебно-методический комплекс


