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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО)

определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные

компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление

здоровья обучающихся.

Основная образовательная программа начального общего образования

Муниципального казенного учреждения Прихолмской средней общеобразовательной

школы (далее – МКОУ Прихолмская МОШ № 4 разработана в соответствии с

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования, утверждёнными приказом Министерства просвещения Российской

Федерации от 31.05.2021г. №286 (с изменениями от 22.01.2024г. №31), в соответствии с

Федеральной образовательной программой начального общего образования,

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

18.05.2023г. №372 (с изменениями от 19.03.2024 № 171). При разработке ООП ООО

предусмотрено непосредственное применение при реализации обязательной части ООП

ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык»,

«Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности

жизнедеятельности» (до 01.09.2024г.) «Русский язык», «Литература»,

«История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности и защиты

Родины».

Образовательная программа школы выполняет следующие функции:

· структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих

компонентов – содержательных, методологических, культурологических,

организационных;

· определяет педагогические условия реализации содержания образования,

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;
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· определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях

оценки качества образования;

· определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной

среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса,

степень информатизации образовательного процесса.

ООП ООО предусматривает:

· выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики;

· участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии

внутришкольной социальной среды;

· проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода;

· создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности.

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы

основного общего образования

Целями реализации основной образовательной программы основного общего

образования являются:

· обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником знаний,

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его

развития и состояния здоровья;

· становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,

уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение

следующих основных задач:

· обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям

Стандарта;

· обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего (полного) общего образования;
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· обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и

детьми с ограниченными возможностями здоровья;

· установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации;

· обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

· взаимодействие образовательной организации при реализации основной

образовательной программы с социальными партнерами;

· выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов,

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного

образования;

· организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

· участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной

социальной среды, школьного уклада;

· включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;

· социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога,

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального

образования, центрами профессиональной работы;

· сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся, обеспечение их безопасности.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы

основного общего образования

Особенность ООП ООО заключается в разумном сочетании требований

действующего стандарта и перспективных мер по переходу к новым требованиям

утвержденного стандарта для начального общего образования и в дальнейшем к

созданию условий для реализации требований стандарта основного общего и среднего

(полного) общего образования.

Принципы:

· формирования российской гражданской идентичности обучающихся;

· единства образовательного пространства Российской Федерации;

· сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение

родного языка, возможности получения основного общего образования на родном языке,

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;

· доступности получения качественного основного общего образования;

· преемственности основных образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего (полного) общего, профессионального образования;

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья;

· развития государственно-общественного управления в образовании;

· формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования,

деятельности педагогических работников;

· создания условий социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей

их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности;

· учета психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет.

Основой подход ООП ООО - системно-деятельностный, который предполагает:

· воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального

состава;

· формирование соответствующей целям общего образования социальной среды

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
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проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)

личностного и познавательного развития обучающихся;

· ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

· признание решающей роли содержания образования, способов организации

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей

личностного и социального развития обучающихся;

· учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных

целей и путей их достижения;

· разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа

отношений на новый.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы основного общего образования

1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих

содержательную основу образовательной программы. Планируемые результаты

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего

образования должны:

1. обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной

программы;

2. являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ

курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ

воспитания, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной

образовательной программы основного общего образования в соответствии с

требованиями Стандарта. Структура и содержание планируемых результатов освоения

основной образовательной программы основного общего образования должны отражать

требования Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности,

соответствовать возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего

образования должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных,

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов.

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной

образовательной программы основного общего образования должно учитываться при

оценке результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, педагогических работников. Достижение обучающимися

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного

общего образования определяется по завершении обучения.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы
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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 государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение

этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных

и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным

материалом, служащим основой для последующего обучения.

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода:

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и

ближайшей перспективы их развития.

1.2.2. Структура планируемых результатов

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие

основной вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их

способностей.

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и

детализируют их.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский», «Обществознание»,

«География», «Математика», «Информатика», «История», «Физика», «Биология»,

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология», «Физическая

культура» и «Основы безопасности и защиты Родины».
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,

ориентируют обучающегося в том, достижение какого уровня освоения учебных

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника.

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных задач

образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся.

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений),

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий,

так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического

характера на данном уровне обучения.

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения –

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в
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ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в

виде накопленной оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к

подготовке обучающихся.

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной

программы:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России,

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России,

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов

мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом

устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам

(способность к нравственному самосовершенствованию;

· веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам

людей или их отсутствию;
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· знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

· сформированность представлений об основах светской этики, культуры

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в

становлении гражданского общества и российской государственности;

· понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и

общества).

4. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению

переговоров).

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в

процессе упорядочения социальных связей и отношений, готовность участвовать в

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, идентификация себя в

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере

организаторской деятельности; самореализации в группе и организации, ценности

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов
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взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского

потенциала).

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на

транспорте и на дорогах.

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты

человека; потребность в общении с художественными произведениями,

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

11. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы

основного общего образования  отражают:

- для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе

жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;



15

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом

пространстве с использованием специального оборудования;

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

-для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях,

удерживать границы взаимодействия;

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,

познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия.

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система,

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией,

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том

числе:

· систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
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· выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

· заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт

проектной деятельности, как особой формы учебной работы, способствующей

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.

Обучающиеся получат возможность развить способность к разработке нескольких

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению

наиболее приемлемого решения.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

· анализировать существующие и планировать будущие образовательные

результаты;

· идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

· выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать

конечный результат;

· ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;

· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели

деятельности;

· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных

и познавательных задач. Обучающийся сможет:

· определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной

задачей и составлять алгоритм их выполнения;

· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 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 предлагать действия, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов);

· выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы

для решения задачи/достижения цели;

· составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения

исследования);

· определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной

задачи и находить средства для их устранения;

· описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии

решения практических задач определенного класса;

· планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную

траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

· определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых

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 предложенных условий и требований;
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· оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия

планируемого результата;

· находить достаточные средства для выполнения учебных действий в

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

· работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик

продукта/результата;

· устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

· сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения. Обучающийся сможет:

· определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

· анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;

· свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

· оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

· обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

· фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

· наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

· соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;

· принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
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· самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить

способы выхода из ситуации неуспеха;

· ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной

деятельности;

· демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта

активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

Обучающийся сможет:

· подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и

свойства;

· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и

соподчиненных ему слов;

· выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять

их сходство;

· объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,

классифицировать и обобщать факты и явления;

· выделять явление из общего ряда других явлений;

· определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

· строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 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 в контексте решаемой

задачи;
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· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать

и применять способ проверки достоверности информации;

· вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

· объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки

зрения);

· выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно

осуществляя причинно-следственный анализ;

· делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать

вывод собственной аргументацией или самостоятельно 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/или явлениями, 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 способа ее решения;

· создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в

соответствии с ситуацией;

· преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих

данную предметную область;

· переводить сложную по составу (много аспектную) информацию из графического

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

· строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется

алгоритм;

· строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
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· анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

· находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей

деятельности);

· ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,

структурировать текст;

· устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

· резюмировать главную идею текста;

· преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,

информационный, текст non-fiction);

· критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной

ориентации. Обучающийся сможет:

· определять свое отношение к природной среде;

· анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых

организмов;

· проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

· прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на

действие другого фактора;

· распространять экологические знания и участвовать в практических делах по

защите окружающей среды;

· выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные

работы.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:

· определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

· осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
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· формировать множественную выборку из поисковых источников для

объективизации результатов поиска;

· соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

· определять возможные роли в совместной деятельности;

· играть определенную роль в совместной деятельности;

· принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

· определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или

препятствовали продуктивной коммуникации;

· строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной

деятельности;

· корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом

эквивалентных замен);

· критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

· предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

· выделять общую точку зрения в дискуссии;

· договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с

поставленной перед группой задачей;

· организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

· устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания

диалога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической

контекстной речью. Обучающийся сможет:

· определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые

средства;

· отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

· представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной

деятельности;

· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в

соответствии с коммуникативной задачей;

· высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в

рамках диалога;

· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

· создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты 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 коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

13. Формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

· целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

· выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с

условиями коммуникации;

· выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать

модель решения задачи;

· использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения



24

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

· использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

· создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

14. Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы

основного общего образования  отражают:

- для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:

· владение навыками определения и исправления специфических ошибок

(аграмматизмов) в письменной и устной речи;

- для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:

· формирование способности планировать, контролировать и оценивать

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического

работника и организующей помощи тьютора;

· формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и

организующей помощи тьютора;

· формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей

помощи тьютора;

· формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с

заданными эталонами при организующей помощи тьютора;

· формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при

организующей помощи тьютора;

· развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в

решении какого-либо вопроса;

· формирование умения активного использования знаково-символических средств

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных

схем решения учебных и практических задач при организующей помощи

педагога-психолога и тьютора;
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· развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных

источников.

1.2.5. Предметные результаты

1.2.5.1. Русский язык и литература

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных

средств коммуникации,  обеспечивает:

· включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры,

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры,

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального

общения народов России;

· осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

· приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам

отечественной и мировой культуры;

· формирование причастности к национальным свершениям, традициям и

осознание исторической преемственности поколений;

· обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами

русского речевого этикета;

· получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов

и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература"

отражают:

Русский язык:
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1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств

устной и письменной коммуникации):

· создание устных монологических высказываний разной коммуникативной

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого

этикета;

· умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь,

участие в диалоге и полилоге;

· развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать

средства аргументации и выразительности;

· овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

· понимание, интерпретация и комментирование текстов различных

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,

последовательности изложения;

· умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь

объяснять их;

· оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и

выразительного словоупотребления;

· выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и

книжной речи;

· умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление,

информационный запрос и др.);

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
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способностей личности в процессе образования и самообразования:

· осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных

потребностей;

· соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;

· стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и

планировать их совершенствование и развитие;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:

· распознавание и характеристика основных видов выразительных средств

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот;

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

· уместное использование фразеологических оборотов в речи;

· корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций,

этикетных формул;

· использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:

· идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их

форм по значению и основным грамматическим признакам;

· распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных,

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать

слова категории состояния и наречия;

· распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических

признаков;

· распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение

смысловых оттенков частиц;

· распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических

особенностей междометий;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:

· проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как
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взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического,

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и

словообразовательных цепочек слов;

· проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической

роли самостоятельных частей речи в предложении;

· анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему,

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать

композиционные элементы текста;

· определение звукового состава слова, правильное деление на слоги,

характеристика звуков слова;

· определение лексического значения слова, значений многозначного слова,

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов,

антонимов;

· деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и

словообразовательного анализа слова;

· умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы

словообразования;

· проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей

речи;

· характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;

· опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);

· умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;

· определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;

· определение грамматической основы предложения;

· распознавание распространенных и нераспространенных предложений,

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;

· распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и

вставных конструкций;

· опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
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предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической

связи между частями сложного предложения;

· определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;

· определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их

использования;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

· умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных

запросов;

· пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации,

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного)

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов,

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления;

· пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения

нормативного написания и произношения слова;

· использование фразеологических словарей для определения значения и

особенностей употребления фразеологизмов;

· использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей

для морфемного и словообразовательного анализа слов;

· использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами

речевого этикета;

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании

устных и письменных высказываний;

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными
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стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

· поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;

· освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на

письме;

· применение правильного переноса слов;

· применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;

· соблюдение основных орфоэпических правил современного русского

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с

акцентологическими нормами;

· выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;

· нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,

числительных, глаголов;

· соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении,

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-

сказуемых в связном тексте;

8) для слепых, слабовидящих обучающихся:

· формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке;

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:

· формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся -

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или)

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:

· овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;

· приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных

высказываний;

· стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить
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собственную позицию;

· видение традиций и новаторства в произведениях;

· восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о

мире и человеке.

Литература

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

основного общего образования предметными результатами изучения предмета

«Литература» являются:

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,

многоаспектного диалога;

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей

народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентифжации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся

произведений российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,

отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать,

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно
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формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих

умений):

· определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);

· владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);

· характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);

· находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.);

выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);

· определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);

· объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);

· выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать

литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);

· выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом

классе – на своем уровне);

· пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

· представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);

· собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе,

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем

уровне);

· выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

· выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
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· произведений художественной литературы, передавая личное отношение к

произведению (5-9 класс);

· ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.);

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).

При планировании предметных результатов освоения программы следует

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения,

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?»,

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям –

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям

проявляется слабо.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

· выразительно прочтите следующий фрагмент;

· определите, какие события в произведении являются центральными;

· определите, где и когда происходят описываемые события;
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· опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова

героя;

· выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас

места;

· ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;

· определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся

детали и т. п.

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него

пока отсутствуют

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным,

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом

плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает

стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается

аргументировано отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных

единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними;

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и

межтекстового анализа).

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

· выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся

детали и т. п.;

· покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его

автора;
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· покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека);

· проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без

него);

· сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и

между разными произведениями);

· определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;

· дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к

тематике, проблематике и авторской позиции.

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном

произведении?».

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого;

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию,

рецензии, сценария и т.п.

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

· выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся

детали и т. п.

· определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.;

· определите позицию автора и способы ее выражения;

· проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;
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· объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;

· озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет

заглавия);

· напишите сочинение-интерпретацию;

· напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного»

(естественным языком и специфическими художественными средствами).

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке

качества его результатов.

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности,

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни

и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик,

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести

ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).

1.2.5.2 Родной язык и родная литература

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"  обеспечивает:

· воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

· приобщение к литературному наследию своего народа;
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· формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение

культуры народа;

· обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной

речи, правилами речевого этикета;

· получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов

и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная

литература"  отражают:

Родной язык:

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих

способностей личности в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке;

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,

основных единиц и грамматических категорий родного языка;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного

анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
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грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и

письменных высказываний;

стремление к речевому самосовершенствованию;

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую

ценность.

Родная литература:

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего

развития;

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного

диалога;

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных

ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,

отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать,

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
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1.2.5.3. Иностранный язык(английский язык)

Изучение предметной области "Иностранные языки"  обеспечивает:

· приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту

Познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;

· осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,

социальным и профессиональным ростом;

· формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение,

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и

самореализации;

· обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отражают:

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего

расширять свои знания в других предметных областях.

Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится:
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· вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 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

Выпускник научится:

· строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках

освоенной тематики;

· описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору

(ключевые слова, план, вопросы);

· давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

· передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;

· описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/

вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:

· делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

· комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;

· кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 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

Выпускник научится:
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· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

· воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так

и некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:

· выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

· использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих незнакомые слова.

Чтение

Выпускник научится:

· читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

содержащие отдельные неизученные языковые явления;

· читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,

представленную в явном и в неявном виде;

· читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на

изученном языковом материале;

· выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:

· устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,

изложенных в несложном аутентичном тексте;

· восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления

выпущенных фрагментов.

Письменная речь

Выпускник научится:

· заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

· писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
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· писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и

запрашивать аналогичную информацию 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 в собственных

устных высказываниях;

· писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное

письмо-стимул;

· составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

· кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

· писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст

(таблицы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими

Орфография и пунктуация

Выпускник научится:

· правильно писать изученные слова;

· правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

· расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:

· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию.

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

· 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 их интонации;
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· членить предложение на смысловые группы;

· адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:

· выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

· различать британские и американские варианты английского языка в

прослушанных высказываниях.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

· узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах

тематики основной школы;

· употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой

коммуникативной задачей;

· соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

· распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой

коммуникативной задачей;

· распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной

задачей:

· глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;

· имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence,

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing;

· имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing;

-ous, -able/ible, -less, -ive;

· наречия при помощи суффикса -ly;

· имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи

отрицательных префиксовun-, im-/in-;
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· числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Выпускник получит возможность научиться:

· распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,

изученные в пределах тематики основной школы;

· знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

· распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые

глаголы;

· распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

· распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);

· использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по

словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

· оперировать в процессе устного и письменного общения основными

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:

· распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)

вопросительные (общий, специальный, альтернативный иразделительный

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

· распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 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 сложносочиненные предложения с

сочинительными союзами and, but, or;

· распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;
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· использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в

настоящем и прошедшем времени;

· распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера

(Conditional II – If I were you, I would start learning French);

· распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

· распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/

неопределенным/нулевым артиклем;

· распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;

· распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

· распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной,

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

· распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;

· распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,

Present и Past Continuous, Present Perfect;

· распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

· распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты

(may,can,could,beableto,must,haveto, should);

· распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;

· распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:

· распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с

союзами who, which, that;
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· распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами

whoever, whatever, however, whenever;

· распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso

… as; either … or; neither … nor;

· распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;

· распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate

doing something; Stop talking;

· распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look /

feel / be happy;

· распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в

правильном порядке их следования;

· распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах

действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;

· распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного

залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive;

· распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;

· распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без

различения их функций и употреблятьих в речи;

· распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).

Социокультурные знания и умения

Выпускник научится:

· употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах

изучаемого языка;

· представлять родную страну и культуру на английском языке;

· понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного

материала.

Выпускник получит возможность научиться:

· использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных

высказываний;
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· находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран

изучаемого языка.

Компенсаторные умения

Выпускник научится:

· выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос

при говорении.

Выпускник получит возможность научиться:

· использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

· пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

1.2.5.5.История

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает:

· формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности,

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской

Федерации;

· понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;

· владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи

между природными, социальными, экономическими и политическими

явлениями,их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его

среды;

· осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся

глобальном мире;

· приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем,

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при

решении задач в области социальных отношений.

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для

обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача

социализации).
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Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего

образования предполагают, что у учащегося сформированы:

· целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических

процессов; о месте и роли России в мировой истории;

· базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития

человеческого общества с древности до наших дней;

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений

прошлого и современности;

· способность применять исторические знания для осмысления общественных

событий и явлений прошлого и современности;

· умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и

аргументировать свое отношение к ней;

· умение работать с письменными, изобразительными и вещественными

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них

информацию;

· уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

История Древнего мира (5 класс)

Выпускник научится:

· определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);

· использовать историческую карту как источник информации о расселении

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

· проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных

памятниках Древнего мира;
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· описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

· раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;

· объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,

произведений искусства;

· давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.

Выпускник получит возможность научиться:

· давать характеристику общественного строя древних государств;

· сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них

общее и различия;

· видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

· высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия

древних обществ в мировой истории.

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –

XV вв.) (6 класс)

Выпускник научится:

· локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси

и всеобщей истории;

· использовать историческую карту как источник информации о территории, об

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и

др.;

· проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических

памятниках Средневековья;

· составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;
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· раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей,

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений

средневекового человека о мире;

· объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей

истории Средних веков;

· сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность»,

«централизованное государство» и др.);

· давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних

веков.

Выпускник получит возможность научиться:

· давать сопоставительную характеристику политического устройства

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);

· сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них

общее и различия;

· составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем

заключаются их художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)

Выпускник научится:

· локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое

время;

· использовать историческую карту как источник информации о границах России и

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –

походов, завоеваний, колонизации и др.;

· анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей

истории Нового времени;

· составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
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культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и

всеобщей истории Нового времени;

· систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

· раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры

Нового времени;

· объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,

взаимодействий между народами и др.);

· сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать

исторические ситуации и события;

· давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового

времени.

Выпускник получит возможность научиться:

· используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и

политическое развитие России, других государств в Новое время;

· использовать элементы источниковедческого анализа при работе 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 Новое время при составлении

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

1.2.5.6.Обществознание

Человек. Деятельность человека

Выпускник научится:

· использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики

его природы;
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· характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности

подросткового возраста;

· в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

· характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей

человека;

· приводить примеры основных видов деятельности человека;

· выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:

· выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных

с деятельностью человека;

· оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;

· оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;

· использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике

межличностных конфликтов;

· моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия

группы на человека, делать выводы.

Общество

Выпускник научится:

· демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль

природы в жизни человека;

· распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;

· характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;

· различать экономические, социальные, политические, культурные явления и

процессы общественной жизни;

· выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
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· характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,

раскрывать причины экологического кризиса;

· на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;

· раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и

личность;

· конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

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

Выпускник научится:

· раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и

поведения человека;

· различать отдельные виды социальных норм;

· характеризовать основные нормы морали;

· критически осмысливать информацию морально-нравственного характера,

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными

ценностями;

· раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;

· характеризовать специфику норм права;

· сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;

· раскрывать сущность процесса социализации личности;

· объяснять причины отклоняющегося поведения;

· описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося

поведения.



54

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.

Сфера духовной 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 современном мире;

· оценивать роль образования в современном обществе;

· различать уровни общего образования в России;

· находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах

развития культуры из адаптированных источников различного типа;

· описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное

отношение к ним;

· объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;

· учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей

профессиональной деятельности;

· раскрывать роль религии в современном обществе;

· характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.

Выпускник получит возможность научиться:

· описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений

культуры;

· характеризовать основные направления развития отечественной культуры в

современных условиях;

· критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера

Выпускник научится:

· описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать

основные социальные общности и группы;
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· объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

· характеризовать ведущие направления социальной политики Российского

государства;

· выделять параметры, определяющие социальный статус личности;

· 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 основные пути их

разрешения;

· характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в

обществе;

· раскрывать основные роли членов семьи;

· характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;

· выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:

· раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций

историзма;

· выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам

молодежи;

· выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

· формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями

безопасности жизнедеятельности;

· использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике

семейных конфликтов;



56

· находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной

политике из адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества

Выпускник научится:

· объяснять роль политики в жизни общества;

· различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их

примерами;

· давать характеристику формам государственно-территориального устройства;

· различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные

признаки;

· раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;

· называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;

· характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

· осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в

укреплении нашего государства;

· соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать

обоснованные выводы.

Гражданин и государство

Выпускник научится:

· характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;

· объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;

· раскрывать достижения российского народа;

· объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

· называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,

гарантированные Конституцией РФ;

· осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;

· характеризовать конституционные обязанности гражданина.

Выпускник получит возможность научиться:

· аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на

положение России в мире;
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· использовать знания и умения для формирования способности уважать права

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства

Выпускник научится:

· характеризовать систему российского законодательства;

· раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;

· характеризовать гражданские правоотношения;

· раскрывать смысл права на труд;

· объяснять роль трудового договора;

· разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых

отношениях;

· характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;

· характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;

· конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;

· характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

· раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;

· анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях

определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

· исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

· находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:

· на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

· оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный

возможный вклад в их становление и развитие;



58

· осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами

и средствами.

Экономика

Выпускник научится:

· объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

· различать основных участников экономической деятельности: производителей и

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное

поведение субъектов экономической деятельности;

· раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;

· характеризовать основные экономические системы, экономические явления и

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об

экономических системах;

· характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

· объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать

структуру бюджета государства;

· называть и конкретизировать примерами виды налогов;

· характеризовать функции денег и их роль в экономике;

· раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

· анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные,

отражающие экономические явления и процессы;

· формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и

предпринимательской деятельности;

· раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

· характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;

· использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников

экономической деятельности;

· обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.



59

Выпускник получит возможность научиться:

· анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую

информацию, получаемую из неадаптированных источников;

· выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с

описанием состояния российской экономики;

· анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся

практики и модели поведения потребителя;

· решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;

· грамотно применять полученные знания для определения экономически

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

· сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

1.2.5.7. География

Выпускник научится:

· 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 необходимую информацию; определять и сравнивать качественные

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и

другим источникам; выявлять недостающую, 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, необходимую для решения

учебных и практико-ориентированных задач;

· использовать различные источники географической информации

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на
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основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их

свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы;

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;

· проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной

высоты, направления и скорости течения водных потоков;

· различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств

и проводить их простейшую классификацию;

· использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для

объяснения их свойств, условий протекания и различий;

· оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого

развития;

· различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и

отдельных регионов и стран;

· использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и

практико-ориентированных задач;

· описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;

· различать географические процессы и явления, определяющие особенности

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;

· устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к

разным природным условиям;

· объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;

· приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных

территорий;
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· различать принципы выделения и устанавливать соотношения между

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;

· оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

· использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени

территорий в контексте  реальной жизни;

· различать географические процессы и явления, определяющие особенности

природы России и ее отдельных регионов;

· оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных

территорий России;

· объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;

· оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных

территорий России;

· использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной

жизни;

· различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

· использовать знания о естественном и механическом движении населения,

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;

· находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и

социальных процессов или закономерностей;

· различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
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· использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной

и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих

на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

· объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных

регионов России;

· сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов

России;

· сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других

стран;

· уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 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 географические особенности

территории

· приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи

для решения  учебных и практических задач по географии;

· оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться:

· создавать простейшие географические карты различного содержания;

· моделировать географические объекты и явления;

· работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как

источниками географической информации;

· подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о

современных исследованиях Земли;

· ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;

· использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и

окружающей среде;
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· приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры

практического использования географических знаний в различных областях

деятельности;

· воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

· составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической

оболочке;

· сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих

глобальных изменений климата;

· оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений

климата для отдельных регионов и стран;

· объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;

· оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной

системы;

· давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,

оценивать границы с точки зрения их доступности;

· делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в

результате изменения их компонентов;

· наносить на контурные карты основные формы рельефа;

· давать характеристику климата своей области (края, республики);

· показывать на карте артезианские бассейны и области распространения

многолетней мерзлоты;

· выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии

человеческого капитала;

· оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
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· объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов

России

· выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;

· обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;

· выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой

экономике;

· объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем

человечества;

· оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

1.2.5.8. Математика и информатика

Изучение предметной области "Математика и информатика"  обеспечивает:

· осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;

· формирование представлений о социальных, культурных и исторических

факторах становления математической науки;

· понимание роли информационных процессов в современном мире;

· формирование представлений о математике как части общечеловеческой

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать

реальные процессы и явления.

В результате изучения предметной области "Математика и информатика"

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают

представление о математических моделях;

· овладевают математическими рассуждениями;

· учатся применять математические знания при решении различных задач и

оценивать полученные результаты;

· овладевают умениями решения учебных задач;

· развивают математическую интуицию;

· получают представление об основных информационных процессах в реальных

ситуациях.

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика"

отражают:

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
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1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:

осознание роли математики в развитии России и мира;

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических

открытий и их авторов;

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с

применением математической терминологии и символики, проводить классификации,

логические обоснования, доказательства математических утверждений:

оперирование понятиями:

· множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;

· решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;

· применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от

условия к требованию или от требования к условию;

· составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения

задачи;

· нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или

процентного повышения величины;

· решение логических задач;

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных;

до действительных чисел;

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:

оперирование понятиями:

· натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь,

смешанное число, рациональное число, иррациональное число;

· использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при

выполнении вычислений;

· использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений

и решении задач;

· выполнение округления чисел в соответствии с правилами;
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· сравнение чисел;

· оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем

неравенств;

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:

· выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым

отрицательным показателем;

· выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;

· решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и

неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать

функционально-графические представления для решения различных математических

задач, для описания и анализа реальных зависимостей:

· определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее

положению на плоскости;

· нахождение по графику значений функции, области определения, множества

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков

возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;

· построение графика линейной и квадратичной функций;

· оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность,

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;

· использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при

решении задач из других учебных предметов;

6) овладение геометрическим языком;

развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира;

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков

геометрических построений:
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оперирование понятиями:

· фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный

параллелепипед, куб, шар;

· изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для

измерений длин и углов;

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,

представлений о простейших пространственных телах;

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата

алгебры, решения геометрических и практических задач:

оперирование на базовом уровне понятиями:

· равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;

· проведение доказательств в геометрии;

оперирование на базовом уровне понятиями:

· вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на

плоскости;

· решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние,

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных

свойств окружающих явлений при принятии решений:

· формирование представления о статистических характеристиках, вероятности

случайного события;

· решение простейших комбинаторных задач;

· определение основных статистических характеристик числовых наборов;

· оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;



68

· наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;

· умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой

при практических расчетах:

· распознавание верных и неверных высказываний;

· оценивание результатов вычислений при решении практических задач;

· выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;

· использование числовых выражений при решении практических задач и задач из

других учебных предметов;

· решение практических задач с применением простейших свойств фигур;

· выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в

реальной жизни;

10) формирование информационной и алгоритмической культуры;

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки

информации;

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях:

· информация, алгоритм, модель - и их свойствах;

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм

для конкретного исполнителя;

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и

операциях;

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими

структурами - линейной, условной и циклической;

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей -

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных

средств обработки данных;
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14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы

информационной этики и права;

15) для слепых и слабовидящих обучающихся:

· владение правилами записи математических формул и специальных знаков

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;

· владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических

фигур и т.п.;

· умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения;

· владение основным функционалом программы невизуального доступа к

информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

· владение специальными компьютерными средствами представления и анализа

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;

· умение использовать персональные средства доступа.

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

· оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,

подмножество, принадлежность;

· задавать множества перечислением их элементов;

· находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.

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;

· использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при

выполнении вычислений;
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· использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и

решении несложных задач;

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

· сравнивать рациональные числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

· выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

· составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из

других учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию,

представленную в виде таблицы, диаграммы.

Текстовые задачи

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические

действия;

· строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;

· осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от

условия к требованию или от требования к условию;

· составлять план решения задачи;

· выделять этапы решения задачи;

· интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное

решение задачи;

· знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению

реки;

· решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;

· решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;

· находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение

величины;

· решать несложные логические задачи методом рассуждений.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о

возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку).

Наглядная геометрия

Геометрические фигуры

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические

задачи с применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления

· выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 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 в ходе развития

математики как науки;

· знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и

всемирной историей.

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях)

Элементы теории множеств и математической логики

· оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,

· определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного

описания.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически

некорректные высказывания; строить цепочки умозаключений на основе использования

правил логики.
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Числа

· оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая

интерпретация натуральных, целых, рациональных;

· понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

· выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;

· использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;

· выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

· упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;

· находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.

· оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила

приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других

учебных предметов; выполнять сравнение результатов вычислений при решении

практических задач, в том числе приближенных вычислений; составлять числовые

выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других

учебных предметов.

Уравнения и неравенства

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.

Статистика и теория вероятностей

· оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,

среднее арифметическое,

· извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;

· составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать,

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.

Текстовые задачи
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· решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной

трудности;

· использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для

построения поисковой схемы и решения задач;

· знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и

от условия к требованию);

· моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

· выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

· интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное

решение задачи;

· анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных

направлениях;

· исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,

рассматривать разные системы отсчёта;

· решать разнообразные задачи «на части»,

· решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

· осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи

указанных типов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

· выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на

концентрации, учитывать плотность вещества;

· решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в

которых не требуется точный вычислительный результат;

· решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.

Наглядная геометрия

Геометрические фигуры
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Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических

фигурах, представленную на чертежах; изображать изучаемые фигуры от руки и с

помощью компьютерных инструментов.

Измерения и вычисления

· выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов

для измерений длин и углов;

· вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных

параллелепипедов, кубов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на

местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объёмы

комнат; выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной

жизни; оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

История математики

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных

научных областей.

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

Элементы теории множеств и математической логики

· оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,

подмножество, принадлежность;

· задавать множества перечислением их элементов;

· находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;

· оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема,

доказательство;

· приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать

графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при

решении задач других учебных 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 при выполнении вычислений;
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· использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и

решении несложных задач;

· выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

· оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;

· распознавать рациональные и иррациональные числа;

· сравнивать числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты

вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение чисел в реальных

ситуациях; составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из

других учебных предметов.

Тождественные преобразования

· выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым

отрицательным показателем;

· выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки,

приводить подобные слагаемые;

· использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;

· выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений 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 запись

числа».

Уравнения и неравенства

· оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство,

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 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 квадратного уравнения;



76

· изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.

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 в несложных

ситуациях;

· определять положение точки по её координатам, координаты точки по её

положению на координатной плоскости;

· по графику находить область определения, множество значений, нули функции,

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и

наименьшее значения функции;

· строить график линейной функции;

· проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,

квадратичной, обратной пропорциональности);

· определять приближённые значения координат точки пересечения графиков

функций;

· оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая

прогрессия, геометрическая прогрессия;

· решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен

непосредственным подсчётом без применения формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графики

реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и

отрицательных значений и т.п.); использовать свойства линейной функции и ее график

при решении 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 и организованного

перебора;

· представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;

· читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
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· определять основные статистические характеристики числовых наборов;

· оценивать вероятность события в простейших случаях;

· иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать количество

возможных вариантов методом перебора; иметь представление о роли практически

достоверных и маловероятных событий; сравнивать основные статистические

характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения

реального явления; оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных

ситуациях.

Текстовые задачи

· решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические

действия;

· строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения

задачи;

· осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от

условия к требованию или от требования к условию;

· составлять план решения задачи;

· выделять этапы решения задачи;

· интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное

решение задачи;

· знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению

реки;

· решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;

· решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;

· находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное

снижение или процентное повышение величины;

· решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о

возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).

Геометрические фигуры
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· оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;

· извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в

явном виде;

· применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения

заданы в явной форме;

· решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или

алгоритмам.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства

геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях

повседневной жизни, задач практического 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, с помощью инструментов

для измерений длин и углов;

· применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;

· применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на

местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять

формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.

Геометрические построения

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с

помощью инструментов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие

построения на местности, необходимые в реальной жизни.

Геометрические преобразования

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
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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

· оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение

вектора на число,координаты на плоскости;

· определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной

плоскости.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать векторы

для решения простейших задач на определение скорости относительного движения.

История математики

· описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития

математики как науки;

· знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и

всемирной историей;

· понимать роль математики в развитии России.

Методы математики

· выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов

математических задач;

· приводить примеры математических закономерностей в окружающей

действительности и произведениях искусства.

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях

Элементы теории множеств и математической логики

· оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество,

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;

· изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;

· определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению

множеств;

· задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;
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· оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания,

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные

высказывания (импликации);

· строить высказывания, отрицания высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: строить цепочки

умозаключений на основе использования правил логики; использовать множества,

операции с множествами, их графическое представление для описания реальных

процессов и явлений.

Числа

· оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел,

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых,

рациональных, действительных чисел;

· понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

· выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных

вычислений;

· выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

· сравнивать рациональные и иррациональные числа;

· представлять рациональное число в виде десятичной дроби

· упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;

· находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила

приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других

учебных предметов; выполнять сравнение результатов вычислений при решении

практических задач, в том числе приближенных вычислений; составлять и оценивать

числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных

предметов; записывать и округлять числовые значения реальных величин с

использованием разных систем измерения.

Тождественные преобразования

· оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым

отрицательным показателем;

· выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение,

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);
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· выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;

· выделять квадрат суммы и разности одночленов;

· раскладывать на множители квадратный   трёхчлен;

· выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым

отрицательным показателем к записи в виде дроби;

· выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей,

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение,

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и

целую отрицательную степень;

· выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;

· выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих

квадратные корни;

· выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять

преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; выполнять

преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных

предметов.

Уравнения и неравенства

· оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства,

системы уравнений или неравенств);

· решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью

тождественных преобразований;

· решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью

тождественных преобразований;

· решать дробно-линейные уравнения;

· решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , ( ) ( )f x g x= ;

· решать уравнения вида
nx a= ;

· решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
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· использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных

неравенств;

· решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;

· решать несложные квадратные уравнения с параметром;

· решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;

· решать несложные уравнения в целых числах.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать

линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных

уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; выполнять оценку

правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других

учебных предметов; выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы

для составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной

задачи; уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.

Функции

· оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции,

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства,

монотонность функции, чётность/нечётность функции;

· строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,

функции вида:
ky a

x b
= +

+ , y x= ,
3y x= , y x= ;

· на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции

y=f(x) для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ;

· составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной

прямой;

· исследовать функцию по её графику;

· находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности

квадратичной функции;
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· оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,

геометрическая прогрессия;

· решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: иллюстрировать с

помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам;

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других

учебных предметов.

Текстовые задачи

· решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной

трудности;

· использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для

построения поисковой схемы и решения задач;

· различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели

решения несложной задачи разные модели текста задачи;

· знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и

от условия к требованию);

· моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

· выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

· уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;

· анализировать затруднения при решении задач;

· выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать

новые задачи из данной, в том числе обратные;

· интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное

решение задачи;

· анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных

направлениях;

· исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,

рассматривать разные системы отсчёта;

· решать разнообразные задачи «на части»,
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· решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

· осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач

указанных типов;

· владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;

· решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,

используя разные способы;

· решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с

тремя блоками данных с помощью таблиц;

· решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования

изученных методов и обосновывать решение;

· решать несложные задачи по математической статистике;

· овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в

новых по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выделять при решении

задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от

которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в

которых не требуется точный вычислительный результат; решать задачи на движение по

реке, рассматривая разные системы отсчета.

Статистика и теория вероятностей

· оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

· извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;

· составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;

· оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник

Паскаля;

· применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
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· оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности

случайного события, операции над случайными событиями;

· представлять информацию с помощью кругов Эйлера;

· решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с

помощью комбинаторики.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать,

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и

явлений; определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам,

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; оценивать

вероятность реальных событий и явлений.

Геометрические фигуры

· оперировать понятиями геометрических фигур;

· извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических

фигурах, представленную на чертежах;

· применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих

несколько шагов решения;

· формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;

· доказывать геометрические утверждения;

· владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и

четырёхугольников).

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных

дисциплин.

Отношения

· оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры,

подобные треугольники;

· применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении

задач;

· характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения

для решения задач, возникающих в реальной жизни.

Измерения и вычисления

· оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами.

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать

более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений

в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и

равносоставленности;

· проводить простые вычисления на объёмных телах;

· формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: проводить вычисления

на местности; применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в

окружающей действительности.

Геометрические построения

· изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;

· свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,

· выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;

· изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших

компьютерных инструментов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие

построения на местности, необходимые в реальной жизни; оценивать размеры реальных

объектов окружающего мира.

Преобразования

· оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях

окружающего мира;

· строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для

обоснования свойств фигур;
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· применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств

фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять свойства

движений и применять подобие для построений и вычислений.

Векторы и координаты на плоскости

· оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на

плоскости, координаты вектора;

· выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число),

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;

· применять векторы и координаты для решения геометрических задач на

вычисление длин, углов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать понятия

векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным

предметам.

История математики

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных

научных областей; понимать роль математики в развитии России.

Методы математики

· используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;

· выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;

· использовать математические знания для описания закономерностей в

окружающей действительности и произведениях искусства;

· применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные

системы при решении математических задач.

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного

продолжения образования на углублённом уровне

Элементы теории множеств и математической логики



88

· свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,

включение, равенство множеств, способы задание множества;

· задавать множества разными способами;

· проверять выполнение характеристического свойства множества;

· свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность

и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или,

неусловные высказывания (импликации);

· строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: строить рассуждения на

основе использования правил логики; использовать множества, операции с

множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и

явлений, при решении задач других учебных предметов.

Числа

· свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь,

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел,

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных

чисел;

· понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами

записи чисел;

· переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;

· доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;

· выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной

точностью;

· сравнивать действительные числа разными способами;

· упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа,

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени

больше 2;
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· находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении

задач;

· выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные

числа, в том числе корни натуральных степеней.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять и объяснять

результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том

числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; записывать,

сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных

систем измерения;

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении

практических задач и задач из других учебных предметов.

Тождественные преобразования

· свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;

· выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;

· оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена,

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;

· свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных

выражений;

· выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с

использованием комбинаций различных приёмов;

· использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на

основе квадратного трёхчлена;

· выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;

· доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;

· выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни

степени n;

· свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве»,

«тождественное преобразование»;

· выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять

преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты

которых записаны в стандартном виде; выполнять преобразования рациональных

выражений при решении задач других учебных предметов; выполнять проверку

правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения размерностей и

валентностей.

Уравнения и неравенства

· свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения,

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;

· решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;

· знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;

· понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях

уравнений и уметь их доказывать;

· владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;

· использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;

· решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами

алгебраическим и графическим методами;

· владеть разными методами доказательства неравенств;

· решать уравнения в целых числах;

· изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их

системами.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать

уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов;

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других

учебных предметов; составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.

Функции
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· свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость,

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции,

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее

значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции,

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не

являющейся функцией,

· строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной

при разных значениях показателя степени, y x= ;

· использовать преобразования графика функции ( )y f x= для построения графиков

функций ( )y af kx b c= + + ;

· анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;

· свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия,

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;

· использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства

равенств и неравенств, решения задач на делимость;

· исследовать последовательности, заданные рекуррентно;

· решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую

прогрессии.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: конструировать и

исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям,

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого

процесса или явления; использовать графики зависимостей для исследования реальных

процессов и явлений; конструировать и исследовать функции при решении задач других

учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со

спецификой учебного предмета.

Статистика и теория вероятностей

· свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения
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выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная

изменчивость;

· выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её

свойствам и целям анализа;

· вычислять числовые характеристики выборки;

· свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и

размещения, треугольник Паскаля;

· свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные

формулы;

· свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные

формулы;

· знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические

характеристики;

· использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;

· решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: представлять

информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её свойствам и

цели исследования; анализировать и сравнивать статистические характеристики

выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального

явления, решения задачи из других учебных предметов; оценивать вероятность реальных

событий и явлений в различных ситуациях.

Текстовые задачи

· решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и

выделять их математическую основу;

· распознавать разные виды и типы задач;

· использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;
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· различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели

решения сложных задач разные модели текста задачи;

· знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и

от условия к требованию, комбинированный);

· моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

· выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

· уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;

· анализировать затруднения при решении задач;

· выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать

новые задачи из данной, в том числе обратные;

· интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное

решение задачи;

· изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать

измененное преобразованное;

· анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время,

расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения

условий задачи при движении по реке;

· исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,

рассматривать разные системы отсчёта;

· решать разнообразные задачи «на части»;

· решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;

· объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними,

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;

· владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации,

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;

· решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,

используя разные способы;
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· решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с

тремя блоками данных с помощью таблиц;

· решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования

изученных методов и обосновывать решение;

· решать несложные задачи по математической статистике;

· овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в

новых по сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: конструировать новые

для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных характеристик, в частности,

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и

конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не

требуется точный вычислительный результат; решать задачи на движение по реке,

рассматривая разные системы отсчёта;

конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.

Геометрические фигуры

· свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и

проведении математических рассуждений;

· самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур,

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;

· исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

· решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и

формул для решения задач;

· формулировать и доказывать геометрические утверждения.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять с

использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные

модели и интерпретировать результат.
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Отношения

· владеть понятием отношения как метапредметным;

· свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры,

подобные треугольники;

· использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения

для построения и исследования математических моделей объектов реальной жизни.

Измерения и вычисления

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений

площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на

вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с

применением тригонометрии;

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: свободно оперировать

формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении

необходимых вычислений в реальной жизни.

Геометрические построения

· оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,

· владеть набором методов построений циркулем и линейкой;

· проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять построения на

местности; оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Преобразования

· оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;

· оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований,

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;
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· использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;

· пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять свойства

движений и применять подобие для построений и вычислений.

Векторы и координаты на плоскости

· свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости,

координаты вектора;

· владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на

вычисление и доказательства;

· выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.)

и получать новые свойства известных фигур;

· использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять

уравнения отдельных плоских фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать понятия

векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным

предметам.

История математики

· понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и

первичными представлениями о неевклидовых геометриях;

· рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории

развития науки, понимать роль математики в развитии России.

Методы математики

· владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения

математических утверждений и самостоятельно применять их;

· владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения

задач изученных методов или их комбинаций;

· характеризовать произведения искусства с учётом математических

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в

самостоятельном творчестве.
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Информатика

Выпускник научится:

· различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др;

· различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам

её представления на материальных носителях;

· раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в

системах различной природы;

· приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;

· классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;

· узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках

этих устройств;

· определять качественные и количественные характеристики компонентов

компьютера;

· узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить

характеристики компьютеров;

· узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.

Выпускник получит возможность:

· осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;

· узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.

Математические основы информатики

Выпускник научится:

· описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных,

оценивать время передачи данных;

· кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;

· оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная

способность канала связи);
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· определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4

символов);

· определять длину кодовой последовательности по длине исходного 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 и из двоичной в десятичную;

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в

двоичной системе счисления;

· записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или»,

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны

значения истинности входящих в него элементарных высказываний;

· определять количество элементов в множествах, полученных из двух 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) и списками (первый элемент,

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и

замена элемента);

· описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание

термина «матрица смежности» не обязательно);

· познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными

современными кодами;

· использовать основные способы графического представления числовой

информации, (графики, диаграммы).

Выпускник получит возможность:

· познакомиться с примерами математических моделей и использования

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической

моделью объекта и его натурной моделью, между математической 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 робототехнических системах;
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· познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при

описании реальных объектов и процессов;

· ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных

роботов);

· узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие

при передаче информации.

Алгоритмы и элементы программирования

Выпускник научится:

· составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ;

· выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным,

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.);

· определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);

· определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;

· использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;

· выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление,

повторение, вспомогательные алгоритмы);

· составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций

последовательного программирования и записывать их в виде программ на

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;

· использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор

присваивания;

· анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты

возможны при заданном множестве исходных значений;

· использовать логические значения, операции и выражения с ними;
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· записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические

выражения и вычислять их значения.

Выпускник получит возможность:

· познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями

со строковыми величинами;

· создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;

· познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;

· познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты,

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.);

· познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.

Использование программных систем и сервисов

Выпускник научится:

· классифицировать файлы по типу и иным параметрам;

· выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать,

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);

· разбираться в иерархической структуре файловой системы;

· осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;

· использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм

(круговой и столбчатой);

· использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк

таблицы, удовлетворяющих определенному условию;

· анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;

· проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием

логических операций.

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):

· навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые
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менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы,

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов

с использованием соответствующей терминологии;

· различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.

д.);

· приемами безопасной организации своего личного пространства данных с

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;

· основами соблюдения норм информационной этики и права;

· познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными

данными и соответствующим понятийным аппаратом;

· узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.

Выпускник получит возможность (вданном курсе и иной учебной деятельности):

· узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;

· практиковаться в использовании основных видов прикладного программного

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);

· познакомиться с примерами использования математического моделирования в

современном мире;

· познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;

· познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке

достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников);

· узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и

национальные стандарты;

· узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;

· получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;

· познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;

· получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на

производстве и в научных исследованиях.

1.2.5.9. Физика

Выпускник научится:
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· соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и

лабораторным оборудованием;

· понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое

явление, физическая величина, единицы измерения;

· распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать

результаты наблюдений и опытов;

· ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить

опыт и формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи

показаний прямых измерений в этом случае не требуется.

· 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 (с использованием дозиметра); при этом выбирать

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки

погрешностей измерений.

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми

измерениями всех перечисленных физических величин.

· проводить исследование зависимостей физических величин с использованием

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы

по результатам исследования;

· проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности

измерений;

· анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять

имеющиеся знания для их объяснения;
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· понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 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 в расширении

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;

· использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически

установленных фактов;

· сравнивать точность измерения физических величин по величине их

относительной погрешности при проведении прямых измерений;

· самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку

достоверности полученных результатов;

· воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

· создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,

учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления

Выпускник научится:

· распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности,

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых

тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое

движение (звук);
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· 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, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение

физической величины;

· анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона,

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

· различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,

инерциальная система отсчета;

· решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 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,

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны

и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической

величины.

Выпускник получит возможность научиться:

· использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о
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механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых

источников энергии; экологических последствий исследования космического

пространств;

· различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);

· находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Тепловые явления

Выпускник научится:

· распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность,

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры

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 описании правильно трактовать физический смысл используемых

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической

величины;

· анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения

энергии;

· различать основные признаки изученных физических моделей строения газов,

жидкостей и твердых тел;
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· приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых

явлениях;

· решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура,

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:

· использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;

· различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых

процессах) и ограниченность использования частных законов;

· находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления

Выпускник научится:

· распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое,

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света.

· составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).
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· использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и

собирающей линзе.

· описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами.

· анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку

закона и его математическое выражение.

· приводить примеры практического использования физических знаний о

электромагнитных явлениях

· решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света,

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света,

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической

величины.

Выпускник получит возможность научиться:

· использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
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· различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон

Джоуля-Ленца и др.);

· использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически

установленных фактов;

· находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления

Выпускник научится:

· распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения

атома;

· описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с

другими величинами, вычислять значение физической величины;

· анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты:

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

· различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели

атомного ядра;

· приводить примеры проявления в природе и практического использования

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться:

· использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр),
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для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей

среде;

· соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;

· приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы;

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;

· понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования

управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии

Выпускник научится:

· указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно

звезд;

· понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;

Выпускник получит возможность научиться:

· указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-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.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

владеть основными доступными методами научного познания, используемыми в физике:

· наблюдение, описание, измерение, эксперимент;

· умение обрабатывать результата измерений, обнаруживать зависимость между

физическими величинами, объяснять полученные результата и делать выводы;

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

· владеть доступными методами самостоятельного планирования и проводить

физические эксперименты, описывать  и анализировать  полученную

измерительную информацию, определять достоверности полученного результата;

Для слепых и слабовидящих обучающихся:

· владеть правилами записи физических формул рельефно-точечной системы

обозначений Л. Брайля.
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1.2.5.10. Биология

В результате изучения курса биологии в основной школе:

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и

интерпретировать их результаты.

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями,

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими

приборами и инструментами.

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов

Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:

· осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ

здорового образа жизни в быту;

· выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

· ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

· создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы
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Выпускник научится:

· выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых

организмов;

· аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 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 их принадлежности к определенной

систематической группе;

· раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных

организмов в жизни человека;

· объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений

и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

· выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде

обитания;

· различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических

объектов;

· сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

· устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и

тканей, органов и систем органов;

· использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

· знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

· анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

· описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных

растений и домашних животных, ухода за ними;

· знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
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· находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе,

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

· основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи,

представлять работу на защиту и защищать ее.

· использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними

животными;

· ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой

природы);

· осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой

природе;

· создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

· работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов

и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Человек и его здоровье

Выпускник научится:

· выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности,

характерных для организма человека;

· аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей

среды, родства человека с животными;

· аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
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· аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

· объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления

биологических объектов и других материальных артефактов;

· выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

· различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять

отличительные признаки биологических объектов;

· сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.);

делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

· устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и

тканей, органов и систем органов;

· использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их

результаты;

· знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,

рациональной организации труда и отдыха;

· анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;

· 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 приемов при оказании первой

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении

утопающего, кровотечениях;

· находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе,

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

· ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к

собственному здоровью и здоровью других людей;
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· находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

· анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния

факторов риска на здоровье человека.

· создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

· работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать

собственный вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности

Выпускник научится:

· выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;

· аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей

среды;

· аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от

состояния окружающей среды;

· осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их

принадлежности к определенной систематической группе;

· раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического

разнообразия для сохранения биосферы;

· объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе

сопоставления особенностей их строения и функционирования;

· объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения

приспособленности, процесс видообразования;

· различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических

объектов;
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· сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на

основе сравнения;

· устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и

систем органов;

· использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

· знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и

оценивать последствия деятельности человека в природе;

· описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

· находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,

рефератов;

· знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:

· понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального

природопользования, и пути решения этих проблем;

· анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния

факторов риска на здоровье человека;

· находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

· ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);

· создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности

аудитории сверстников;

· работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии,
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генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды,

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно

оценивать собственный вклад в деятельность группы.

1.2.5.11. Химия

Выпускник научится:

· 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», «простое вещество», «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 протекании химической реакции при

выполнении химического опыта;

· 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 массы веществ;

· вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;

· вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе

реагентов или продуктов реакции;

· характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и

водорода;

· получать, собирать кислород и водород;
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· 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 массовой долей растворенного вещества;

· называть соединения изученных классов неорганических веществ;

· характеризовать физические и химические свойства основных классов

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

· определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;

· составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

· проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов

неорганических веществ;

· распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски

индикатора;

· характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;

· раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;

· объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;

· объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в

пределах малых периодов и главных подгрупп;

· характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их

атомов;

· составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы

Д.И. Менделеева;

· раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;

· характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа

кристаллической решетки;

· определять вид химической связи в неорганических соединениях;
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· изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 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 диссоциации и реакций ионного

обмена;

· составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;

· определять возможность протекания реакций ионного обмена;

· проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;

· определять окислитель и восстановитель;

· составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;

· называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;

· классифицировать химические реакции по различным признакам;

· характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 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 и свойствами металлов;

· называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол,

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота,

олеиновая кислота, глюкоза;

· оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм

человека;

· грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни

· определять возможность протекания реакций некоторых представителей

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.

Выпускник получит возможность научиться:
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· выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

· характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

· составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным

уравнениям;

· прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его

состав;

· составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности

превращений неорганических веществ различных классов;

· выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия

различных факторов на изменение скорости химической реакции;

· использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в

окружающей среде;

· использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и

распознавания веществ;

· объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;

· критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе

в средствах массовой информации;

· осознавать значение теоретических знаний по химии для практической

деятельности человека;

· создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

Для слепых и слабовидящих обучающихся:

· владеть правилами записи химических формул с использованием рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля;

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

· владеть основными доступными методами научного познания, используемыми в

химии.



120

1.2.5.12. Изобразительное искусство

Выпускник научится:

· характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки);

создавать декоративные изображения на основе русских образов;

· раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение 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 орнаментального построения вышивки с

опорой на народные традиции;

· создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в

цветовом решении;

· умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном

для данного возраста уровне);

· выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

· владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных

или объемных декоративных композиций;

· распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции

одного из промыслов;

· характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе

народных традиций;

· различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;

· различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других

народов России;
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· находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных

промыслов;

· различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов

России;

· называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем

состоит различие временных и пространственных видов искусства;

· классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;

· объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием

изображения;

· композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными

художественными материалами;

· создавать образы, используя все выразительные возможности художественных

материалов;

· простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;

· навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов

(кухонная утварь);

· изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;

· создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из

геометрических тел;

· строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;

· характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины

пространства;

· передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в

композиции натюрморта;

· творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками

на картоне;

· выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
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· рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве

как выражении различных мировоззренческих смыслов;

· применять перспективу в практической творческой работе;

· навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;

· навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной

и воздушной перспективы;

· видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 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 и представлений о

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности

живописного произведения;

· навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации

плоскости изображения;

· различать основные средства художественной выразительности в изобразительном

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

· определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали,

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

· пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками 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 головы человека;

· пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
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· видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению,

по памяти;

· видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского

и объемного изображения предмета и группы предметов;

· использовать графические материалы в работе над портретом;

· использовать образные возможности освещения в портрете;

· пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;

· называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и

определять их произведения;

· навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры

человека;

· навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

· навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;

· рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;

· приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;

· характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;

· объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой

живописи;

· изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;

· узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;

· перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;

· характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих

позиций и идеалов;

· узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть

имена великих русских мастеров исторической картины;

· характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской

культуры;
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· рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;

· называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства»

и их наиболее известные произведения;

· творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на

выбранный исторический сюжет;

· творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки

композиции на историческую тему;

· творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;

· представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;

· называть имена великих европейских и русских художников, творивших на

библейские темы;

· узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских

художников на библейские темы;

· характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;

· рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы

Великой Отечественной войны;

· описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли,

посвященные Великой Отечественной войне;

· творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому

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 художественным образом;

· представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;

· опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими

материалами;
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· собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев,

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);

· представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и

творчестве художников-анималистов;

· опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов

животных;

· систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории

архитектуры и дизайна;

· распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;

· понимать сочетание различных объемов в здании;

· понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и

материал;

· иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох;

· понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;

· различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;

· характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве

городской среды;

· понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение

объемов при взгляде на них сверху;

· осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль,

круг – цилиндр, шар и т. д.;

· применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и

вспомогательные соединительные элементы;

· применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);

· создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в

пространстве;

· создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов;
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· получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 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-пространственной композиции в

формировании букета по принципам икэбаны;

· использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;

· отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный

композиционный замысел;

· использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;

· узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София

Киевская. Фрески. Мозаики;

· различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;

· различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной

жизни Руси;

· узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

· характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма

Покрова-на-Рву;

· раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по

характерным особенностям икону и парсуну;

· работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
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· различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;

· создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими

материалами и др.;

· работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании

архитектурного пространства;

· сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;

· рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;

· ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;

· использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;

· выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи

XVIII века;

· характеризовать признаки и особенности московского барокко;

· создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в

материале.

Выпускник получит возможность научиться:

· активно использовать язык изобразительного искусства и различные

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов

(литературы, окружающего мира, технологии и др.);

· владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

· различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

· выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения

изобразительного искусства;

· понимать специфику изображения в полиграфии;

· различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и

др.);
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· различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,

живописное, компьютерное, фотографическое);

· проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;

· создавать художественную композицию макета книги, журнала;

· называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;

· называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;

· называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и

определять скульптурные памятники;

· называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и

определять их произведения живописи;

· называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и

определять произведения пейзажной живописи;

· понимать особенности исторического жанра, определять произведения

исторической живописи;

· активно воспринимать произведения искусства и аргументированно

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;

· определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники

архитектуры модерна;

· использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты

объектов на предметной плоскости и в пространстве;

· называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX

века и определять памятники монументальной скульптуры;

· создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в

материале;

· узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;

· узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском

искусстве и время их развития в истории культуры;

· осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
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· применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания

композиции на определенную тему;

· понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века.

Модерн. Авангард. Сюрреализм;

· характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;

· создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими

материалами и др.;

· работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,

монументальная скульптура);

· использовать выразительный язык при моделировании архитектурного

пространства;

· характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;

· получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших

музеев мира;

· использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной

композицией;

· понимать основы сценографии как вида художественного творчества;

· понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;

· называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В.

Добужинский);

· различать особенности художественной фотографии;

· различать выразительные средства художественной фотографии (композиция,

план, ракурс, свет, ритм и др.);

· понимать изобразительную природу экранных искусств;

· характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;

· различать понятия: игровой и документальный фильм;

· называть имена мастеров российского кинематографа. 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 при создании школьного

спектакля;
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· применять в практике любительского спектакля художественно-творческие

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;

· добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его

стилевого единства со сценографией спектакля;

· использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных

средств фотографии;

· применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

· пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 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 и построению кадра;

· использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и

компьютерного монтажа;

· применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;

· смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино;

· использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для

формирования школьного телевидения;

· реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике

создания видео-этюда.

1.2.5.13. Музыка

Выпускник научится:

· понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;

· анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,

динамику, лад;

· определять характер музыкальных образов (лирических, драматических,

героических, романтических, эпических);
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· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе

полученных знаний об интонационной природе музыки;

· понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных

жанров;

· различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов

музыкальных произведений;

· различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;

· производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;

· понимать основной принцип построения и развития музыки;

· анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных

образов;

· размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре,

исполнителях;

· понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей

культуры народа;

· определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические

песни, частушки, разновидности обрядовых песен;

· понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях

композиторов;

· понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного

музыкального творчества;

· распознавать художественные направления, стили и жанры классической и

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

· определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;

· определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и

национальных школ в западноевропейской музыке;

· узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и

зарубежных композиторов;

· выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе

полученных знаний о стилевых направлениях;
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· 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 зарубежной классики, образцы

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

· определять характерные особенности музыкального языка;

· эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные

произведения;

· анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и

современности;

· анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в

различных музыкальных образах;

· творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;

· выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,

сюжета в творчестве различных композиторов;

· анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

· различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;

· определять характерные признаки современной популярной музыки;

· называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 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 видами искусств;
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· сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;

· понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на

основе осознания специфики языка каждого из них;

· находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,

изобразительного искусства и литературы;

· понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

· называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (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 с музыкальным

сопровождением и без сопровождения (acappella);

· творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;

· участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные

формы индивидуального и группового музицирования;

· размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;

· передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;

· проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической

деятельности;

· понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и

общества;

· эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,

воплощаемые в музыкальных произведениях;

· приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;

· применять современные информационно-коммуникационные технологии для

записи и воспроизведения музыки;

· обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений

различных стилей и жанров;
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· использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при

составлении домашней фонотеки, видеотеки;

· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).

Выпускник получит возможность научиться:

· понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

· понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала,

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

· понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;

· определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;

· распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной

музыки;

· различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита),

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;

· выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения

музыкального искусства;

· различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

· исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том

числе с ориентацией на нотную запись;

· активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

1.2.5.14.Труд (технология)

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования к результатам предметной области

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:

· осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства,

энергетики и транспорта;
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· овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

· овладение средствами и формами графического отображения объектов или

процессов, правилами выполнения графической документации;

· формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным

предметам для решения прикладных учебных задач;

· развитие умений применять технологии представления, преобразования и

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

· формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованности на рынке труда.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены

результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и

повышенного уровня (в списке выделены курсивом).

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам

содержания

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и

перспективы их развития

Выпускник научится:

· называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские,

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

· называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские,

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

· объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами
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обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий

и мерой их технологической чистоты;

· проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на

основе работы с информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:

· приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов,

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Формирование технологической культуры и проектно-технологического

мышления обучающихся

Выпускник научится:

· следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового

продукта;

· оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической

защищенности;

· прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе 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 для получения сложносоставного

материального или информационного продукта;

· проводить оценку и испытание полученного продукта;

· проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или

информационных продуктах;

· описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического

изображения;

· анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и

недостатки в контексте заданной ситуации;

· проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов,

предполагающих:
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· изготовление материального продукта на основе технологической документации с

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;

· модификацию материального продукта по технической документации и изменения

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального

продукта;

· определение характеристик и разработку материального продукта, включая его

моделирование в информационной среде (конструкторе);

· встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;

· изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной

оболочке;

· проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических

проектов, предполагающих:

· оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося

материального продукта (после его применения в собственной практике);

· обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием,

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей,

согласование с заинтересованными субъектами;

· разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам)

технологии получения материального и информационного продукта с заданными

свойствами;

· проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов,

предполагающих:

· планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);

· планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно

проведенных исследований потребительских интересов;

· разработку плана продвижения продукта;
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· проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов,

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов,

с помощью материального или виртуального конструктора).

Выпускник получит возможность научиться:

· выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;

· модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом /

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками

разрабатывать технологию на основе базовой технологии;

· технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической

карты;

· оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

Построение образовательных траекторий и планов в области

профессионального самоопределения

Выпускник научится:

· характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии 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,

· разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на

региональном рынке труда,

· характеризовать группы предприятий региона проживания,

· характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня,

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,

· анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,

· анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и

реализацией образовательной траектории,

· анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов

деятельности,
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· получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов,

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и

деятельностью занятых в них работников,

· получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка

труда.

Выпускник получит возможность научиться:

· предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального

образования для занятия заданных должностей;

· анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства

продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы

следующим образом:

5 класс

По завершении учебного года обучающийся:

· характеризует рекламу как средство формирования потребностей;

· характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и

реализации технологического процесса;

· называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих

предприятий;

· разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими

понятиями;

· объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

· приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в

сфере быта;
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· объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том

числе характеризуя негативные эффекты;

· составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;

· осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по

инструкции;

· осуществляет выбор товара в модельной ситуации;

· осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза,

фотографии;

· конструирует модель по заданному прототипу;

· осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);

· получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;

· получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации

модели;

· получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;

· получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по

заданному алгоритму;

· получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе

технологической документации с применением элементарных (не требующих

регулирования) рабочих инструментов;

· получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.

6 класс

По завершении учебного года обучающийся:

· называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений,

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона

проживания;

· описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
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· оперирует понятием «технологическая система» при описании средств

удовлетворения потребностей человека;

· проводит морфологический и функциональный анализ технологической 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 выбору обучающегося в соответствии с

содержанием проектной деятельности) ;

· применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации /

проектированию технологических систем;

· строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по

кинематической схеме;

· получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и

состояния жилых зданий микрорайона / поселения;

· получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами

ЖКХ;

· получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли,

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с

информационными источниками различных видов;

· получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);

· получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных

исследований потребительских интересов.

7 класс

По завершении учебного года обучающийся:

· называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона

проживания;
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· называет и характеризует актуальные и перспективные информационные

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;

· характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания,

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;

· перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для

передачи энергии;

· объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы,

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;

· объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует

автоматические и саморегулируемые системы;

· осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит

анализ неполадок электрической цепи;

· осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с

поставленной задачей;

· выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного

проектирования (на выбор образовательной организации);

· конструирует простые системы с обратной связью на основе технических

конструкторов;

· следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового

продукта;

· получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;

· получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного

проектирования;

· получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии)

получения материального продукта (на основании собственной практики использования

этого способа).

8 класс

По завершении учебного года обучающийся:
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· называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;

· характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе

проживания, и перспективы ее развития;

· называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;,

· называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях

региона проживания,

· характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её

развития;

· перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации

· характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические,

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с

использованием произвольно избранных источников информации),

· объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке,

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,

· разъясняет функции модели и принципы моделирования,

· создаёт модель, адекватную практической задаче,

· отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 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 исследования продуктов питания,

· получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения

логистических задач,
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· получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного

средства,

· получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,

· получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,

· получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу

· получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих

инструментов / технологического оборудования,

· получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его

встраивания в заданную оболочку,

· получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и

информационного продукта с заданными свойствами.

9 класс

По завершении учебного года обучающийся:

· называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,

· называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их

развития и новые продукты на их основе,

· объясняет закономерности технологического развития цивилизации,

· разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на

региональном рынке труда,

· оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической

защищённости,

· прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода

эксперименты,

· анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и

недостатки в контексте заданной ситуации,
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· в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность –

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного

материального или информационного продукта,

· анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и

реализацией собственной образовательной траектории,

· анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов

деятельности,

· получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,

· получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка

труда,

· получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,

· получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации

специализированного проекта.

1.2.5.15. Физическая культура

Выпускник научится:

· рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в

современном обществе;

· характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных

привычек;

· раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических

упражнений, развития физических качеств;



146

· разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально

планировать режим дня и учебной недели;

· руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и

погодных условий;

· руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения

уровня физических кондиций;

· составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

· классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по

укреплению здоровья и развитию физических качеств;

· самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям,

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять

их;

· тестировать показатели физического развития и основных физических качеств,

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

· выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной

деятельности;

· выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и

координации движений);

· выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

· выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо

освоенных упражнений;

· выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
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· выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;

· выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

· выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных

дистанций;

· выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития

основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:

· характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и

ритуалов Олимпийских игр;

· характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

· определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и

основных систем организма;

· вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального

физического развития и физической подготовленности;

· проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их

оздоровительную направленность;

· проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и

сеансов оздоровительного массажа;

· выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

· преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

· осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

· выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне»;
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· выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;

Для слепых и слабовидящих обучающихся:

· формировать приемы осязательного и слухового самоконтроля в процессе

формирования трудовых действий;

· формировать представления о современных бытовых тифлотехнических средствах,

приборах и их применении в повседневной жизни;

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

· владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,

связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных,

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата;

· владеть доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и

физических качеств;

· владеть доступными физическими упражнениями разной функциональной

направленности, использование их в режиме учебной и производственной

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой

работоспособности;

· владенеть доступными техническими приемами и двигательными действиями

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной

деятельности;

· уметь ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном

передвижении ортопедических приспособлений.

1.2.5.16. Основы безопасности и защиты Родины.

Выпускник научится:

· классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;

· использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в

атмосфере, воде и почве;
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· использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов

питания с использованием бытовых приборов;

· классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и

продуктов питания;

· безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и

продуктов питания;

· безопасно использовать бытовые приборы;

· безопасно использовать средства бытовой химии;

· безопасно использовать средства коммуникации;

· классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;

· предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций

криминогенного характера;

· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на

улице;

· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

подъезде;

· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

лифте;

· безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

квартире;

· безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

· безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;

· адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

· адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

· безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;

· безопасно применять первичные средства пожаротушения;

· соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

· соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

· соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного

средства;
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· классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на

воде;

· адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

· использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

· классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в

туристических походах;

· готовиться к туристическим походам;

· адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 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 чрезвычайных ситуаций природного

характера для личности, общества и государства;

· предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций

природного характера;

· классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций

природного характера;

· безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

· характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного

характера для личности, общества и государства;

· предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях

техногенного характера;

· классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций

техногенного характера;

· безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

· безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 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 защите населения от терроризма, экстремизма,

наркотизма;

· адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;

· адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по

освобождению заложников;

· классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

· классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого

скопления людей;

· предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах

большого скопления людей;

· адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового

скопления людей;

· оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;

· характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и

значение для личности, общества и государства;

· классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие

здоровье;

· планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего

здоровья;

· адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;

· выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;

· 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 и внутреннем кровотечении;

· 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 и общем переохлаждении;

· 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 индивидуальной защиты велосипедиста;

· классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в

туристических поездках;

· готовиться к туристическим поездкам;

· адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;

· анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого

скопления людей;

· анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного

характера;

· безопасно вести и применять права покупателя;

· анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;

· предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;

· характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на

здоровье человека;

· классифицировать и характеризовать основные положения законодательных

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
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· владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании

современной культуры безопасности жизнедеятельности;

· классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;

· оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;

· оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;

· оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;

· оказывать первую помощь при коме;

· оказывать первую помощь при поражении электрическим током;

· использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и

другие базы данных;

· усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

· исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

· творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области

безопасности жизнедеятельности.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной

общеобразовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

· оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований

муниципального регионального и федерального уровней;

· оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа

аттестационных процедур;

· оценка результатов деятельности образовательной организации как основа

аккредитационных процедур.
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах

освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего

образования.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)

является частью системы оценки и управления качеством образования в МКОУ

Прихолмской СОШ № 4 и проводится согласно локального акта «Положение  о системе

оценки образовательных достижений обучающихся» (Приложение 1)

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 аттестация;

· независимая оценка качества образования;

· мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального

уровней.

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего

документа.

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке

образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в

деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и

к представлению и интерпретации результатов измерений.
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Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов,

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая

может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в

форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга

(в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх

блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса.

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и

усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём

· оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

· использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

· использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях

управления качеством образования;

· использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,

самооценки, наблюдения и др.).
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1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных

результатов

Особенности оценки личностных результатов

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три

основные блока:

1. сформированность основ гражданской идентичности личности;

2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив

социального развития;

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,

правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,

проявляющихся в:

· соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;

· участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

· ответственности за результаты обучения;

· готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной

траектории, в том числе выбор профессии;
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· ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами

различных предметов в рамках системы общего образования.

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме,

установленной образовательной организацией. Любое использование данных,

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия»,

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 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 значимых проблем и воплощению

найденных решений в практику;

· способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

· способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных

учебных действий.
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Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит

письменная работа на межпредметной основе.

ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной

(компьютеризованной) частью.

Сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных

исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не

менее, чем один раз в два года.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов

является защита итогового индивидуального проекта, которая проводится на основе

локальных актов «Положение о проектной деятельности» МКОУ Прихолмской СОШ №

4 (Приложение 2).

Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной

организации или учителями-предметниками  в начале учебного года и выступает как

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Результаты

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и

индивидуализации учебного процесса.
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения

и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять

тематическую проверочную работу.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного

процесса и его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,

демонстрируемых данным учащимся, проводившуюся согласно локального акта

«Портфолио обучающегося» (Приложение 3). В портфолио включаются как работы

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.).
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Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки

документов формируется в  течение всех лет обучения в основной школе. Результаты,

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и

могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

· оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;

· оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;

· оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся

обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации

представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего

образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому

изучаемому предмету, проводится согласно локального акта «Положение о формах

аттестации  обучающихся» МКОУ Прихолмской СОШ № 4 (Приложение 4).

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки

и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе

об образовании (дневнике).

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае



161

использования стандартизированных измерительных материалов критерий

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50%

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными

актами.

Описание организации и содержания Государственной итоговой аттестации

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными

нормативными актами.

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и

в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней

оценки.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
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Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.

Характеристика готовится на основании:

· объективных показателей образовательных достижений обучающегося 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 достижения обучающегося по освоению личностных,

метапредметных и предметных результатов;

· даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных

образовательных достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей

(законных представителей).



163

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени

основного общего образования

Программа должна быть направлена на:

· реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам

освоения основной образовательной программы основного общего образования,

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего

образования;

· повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий,

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении

учебной деятельности;

· формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой

проблемы.

Программа должна обеспечивать:

· развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;

· формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных

действий;

· формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и

познавательного развития обучающихся;

· повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;

· формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады,

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные

образовательные программы и т. д.);
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· овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности;

· формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования,

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском,

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами

информационной безопасности, умением безопасного использования средств

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.

2.1.1 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации

требований стандарта

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного

в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

Задачи:

· организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по

развитию универсальных учебных действий в основной школе;

· реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных

предметов;

· включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность

обучающихся;

· обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,

определяемую общей логикой возрастного развития.

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов,
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внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного

сотрудничества и умения учиться в общении.

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги,

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера

самостоятельной работы.

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а

также в рамках факультативов, кружков, элективов.

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный

подход.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования

возможностей современной информационной образовательной среды как:

· средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;

· инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной

деятельности;

· средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения

необходимой информации из разнообразных источников;

· средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;

· эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной

деятельности.

Развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной
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деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин

(факультативов, кружков, элективов).

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов,

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные

ситуации, логистика и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:

· задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;

· задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных

друг с другом универсальных учебных действий.

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются

следующие типы задач.

Личностные универсальные учебные действия:

· на личностное самоопределение;

· на развитие Я-концепции;

· на смыслообразование;

· на мотивацию;

· на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

· на учёт позиции партнёра;

· на организацию и осуществление сотрудничества;

· на передачу информации и отображению предметного содержания;

· тренинги коммуникативных навыков;

· ролевые игры;

· групповые игры.

Познавательные универсальные учебные действия:

· задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

· задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;



167

· задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;

· задачи и проекты на проведение теоретического исследования;

· задачи на смысловое чтение.

Регулятивные универсальные учебные действия:

· на планирование;на рефлексию;

· на ориентировку в ситуации;

· на прогнозирование;

· на целеполагание;на оценивание;

· на принятие решения;

· на самоконтроль;на коррекцию.

2.1.4 Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому

из направлений

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении

основного общего образования.

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.

Особенностью учебно-исследовательской деятельности (Приложение 5)

является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на

различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.
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Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум

направлениям:

· урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

· внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных

занятиях могут быть следующими:

· урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских

проектов;

· учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,

обработка и анализ его результатов;

· домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно

протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных

занятиях могут быть следующими:

· исследовательская практика обучающихся;

· ученическое научно-исследовательское общество;

· участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных

мероприятий.

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности

по формированию и развитию ИКТ-компетенций

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами

информационной безопасности.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить:
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· уроки по информатике и другим предметам;

· факультативы;

· кружки;

· интегративные межпредметные проекты;

· внеурочные и внешкольные мероприятия.

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции:

· выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;

· создание и редактирование текстов;

· создание и редактирование электронных таблиц;

· использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других

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 коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается

усилиями учителей-предметников.

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и

инструментов их использования

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера;

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход
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в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет,

размещение в информационной среде различных информационных объектов;

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти,

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, соблюдение

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности,

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации

существенных элементов.

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска

информации на персональном компьютере, в информационной 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 использованием простых запросов

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для

поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей;

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и
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размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в

сети Интернет.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,

родном и иностранном языках с использованием базовых средств текстовых редакторов;

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков;

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка

колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков,

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании

на их основе собственных информационных объектов.

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание различных

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов в соответствии с

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов

трехмерной графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и

музыкальных редакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой

дискретизации).

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания
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сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры,

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации;

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную

тему мультимедийной презентации с гиперссылками; организация сообщения в виде

линейного или включающего ссылки; оценивание размеров файлов, подготовленных с

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений

и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях

по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей

деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования;

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы

автоматизированного проектирования.

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты
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для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной

информации и информационным правам других людей.

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами

воспитания и образования или нежелательно.

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных

технологий

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся может:

· осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети

Интернет;

· получать информацию о характеристиках компьютера;

· оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную

способность выбранного канала и пр.);

· соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и

беспроводных технологий;

· входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные

объекты;

· соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков»

обучающийся может:

· создавать презентации на основе цифровых фотографий;



174

· проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов;

· проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов;

· осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся

может:

· использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые

системы, справочные разделы, предметные рубрики);

· строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и

анализировать результаты поиска;

· использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для

поиска необходимых книг;

· искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы

данных, в частности, использовать различные определители;

· сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет

информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся может:

· осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его

смыслом средствами текстового редактора;

· форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

· вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

· участвовать в коллективном создании текстового документа;

· создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся может:

· создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического

редактора;

· создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;
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· создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми

задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов»

обучающийся может:

· записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной

кодирования и частотой дискретизации);

· использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и

мультимедийных информационных объектов» обучающийся может:

· работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

· создавать на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками,

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

· оценивать размеров файлов, подготовленных с использованием различных

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,

микрофон, фотокамера, видеокамера);

· использовать программы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в

исследовании обучающийся может:

· проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;

· вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том

числе статистической и визуализации;

· проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по

естественным наукам, математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление»

обучающийся может:

· строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные

структуры для описания объектов;

· конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

· моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
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· моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»

обучающийся может:

· осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);

· использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и

социальных сетей для обучения;

· вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;

· соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением

относиться к частной информации и информационным правам других людей;

· осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;

· соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

· различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных

руководителей.

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного

сотрудничества.

МКОУ Прихолмская СОШ №4 привлекает к сотрудничеству консультантов,

экспертов и научных руководителей Красноярского педагогического университета им. В.

П. Астафьева, Минусинского педагогического колледжа им. А. С. Пушкина,

Красноярского краевого Дворца пионеров, Красноярского краевого центра туризма и

краеведения и других учебных заведений на основе договорных отношений.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может

строиться на:

· совместных семинарах;

· научно-практических конференциях; консультациях;

· круглых столах;

· вебинарах;
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· мастер-классах, тренингах и др.

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения,

подготовки кадров

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской

деятельности и ИКТ-компетенций.

Требования к условиям включают:

· укомплектованность образовательной организации педагогическими,

руководящими и иными работниками;

· уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной

организации;

· непрерывность профессионального развития педагогических работников

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного

общего образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации

программы УУД, что может включать следующее:

· педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся

начальной, основной и старшей школы;

· педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

· педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

· педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,

исследовательской деятельностей;

· педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных

учебных действий у обучающихся.

Система оценки качества образования образовательной организации представляет

собой совокупность диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности
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образовательного процесса и строится в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта.

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов

являются:

· комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования);

· использование планируемых результатов освоения основных образовательных

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

· сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества

образования;

· уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и

представлению их;

· использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей

динамику индивидуальных образовательных достижений;

· использование наряду со стандартизированными письменными или устными

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных,

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов.

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД:

· входная диагностика;

· промежуточные диагностические работы по предметам;

· практикумы во внеурочной деятельности;

· статистическая диагностика в течение учебного года;

· итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД;

· ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету.

Внешняя оценка:

· мониторинги НОКО;

· подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.

Процедуры:

· проверка сформированности УУД по окончании периода формирования;

· защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы;
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Методы:

· наблюдение;

· практические работы;

· тест;

· и т.д.

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и

применения обучающимися универсальных учебных действий

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД

учитываются следующие этапы освоения УУД:

· универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и

не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального

заучивания и воспроизведения);

· учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

· неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

· адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

· самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее

усвоенных способов действия);

· обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки УУД может быть:

· уровневой (определяются уровни владения УУД);

· позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей,

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
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2.2. Программы учебных предметов

2.2.1 Общие положения

В МКОУ Прихолмской СОШ № 4 рабочие программы учебных предметов,

курсов, в том числе внеурочной деятельности  обеспечивают достижение планируемых

результатов освоения основной образовательной программы основного общего

образования.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной

образовательной программы основного общего образования с учетом программ,

включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов  содержат:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат:

1) результата освоения курса внеурочной деятельности;

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности;

3) тематическое планирование.

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного

общего образования.

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего

образования, утвержденными ФГОС  ООО.

Рабочие программы педагогов МКОУ Прихолмской СОШ №4 разработаны с

учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных

и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и

познавательных качеств.

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности

обучающихся,  представленных в программах начального общего образования.
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и

релевантных способов  организации учебной деятельности обучающихся раскрывает

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и

получения личностных результатов.

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для

достижения  планируемых результатов освоения основной образовательной программы

основного общего  образования всеми обучающимися.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего

образования

2.2.2.1. Русский язык и литература

Коммуникативная  компетенция

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и

монологическая.

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная

речь, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык

художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения.

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья,

рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ,

беседа, спор) речи. Культура речи. Критерии культуры речи.

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста:

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды

информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки

зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, определенному

стилю.

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием

(слушанием), говорением, чтением, письмом.

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией

речевого общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в

соответствии с целями и ситуацией общения.
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Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее,

просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими информационными

источниками, включая ресурсы Интернета.

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,

сжатое, выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных

стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка,

доверенность, заявление.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции

Общие сведения о языке

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык

межнационального общения. Русский язык – язык русской художественной литературы.

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации

последних лет. Понятие о русском литературном языке и его нормах. Основные

лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей.

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся

отечественных лингвистах.

Система языка

Фонетика. Орфоэпия

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.

Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции.

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.

Связь фонетики с графикой и орфографией.

Основные выразительные средства фонетики.

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм.

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.

Состав слова (Морфемика) и словообразование

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень,

приставка, суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова.

Основные способы образования слов.

Основные выразительные средства морфемики и словообразования.
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Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике

правописания.

Лексика и фразеология

Слово – основная единица языка.

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и

переносное значения слова.

Синонимы. Антонимы. Омонимы.

Стилистически окрашенная лексика русского языка.

Исконно русские и заимствованные слова.

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и

крылатые слова как явления фразеологической системы.

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и

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

выразительного словоупотребления.

Морфология

Система частей речи в русском языке.

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические

признаки, синтаксическая роль.

Служебные части речи.

Междометия и звукоподражательные слова.

Основные морфологические нормы русского литературного языка.

Основные выразительные средства морфологии.

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами

современного русского литературного языка.

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.

Синтаксис

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
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Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и

сложные.

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и

нераспространенные, полные и неполные.

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.

Сложные предложения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними.

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.

Основные выразительные средства синтаксиса.

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского

литературного языка.

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.

Правописание: орфография и пунктуация

Орфография

Правописание гласных и согласных в составе морфем.

Правописание Ъ и Ь.

Слитные, дефисные и раздельные написания.

Прописная и строчная буквы.

Перенос слов.

Соблюдение основных орфографических норм.

Пунктуация

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при

прямой речи, цитировании, диалоге.

Сочетание знаков препинания.

Употребление пунктуационных знаков.

Культуроведческая компетенция

Отражение в языке культуры и истории народа.

Русский речевой этикет.
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Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей

(толковых, этимологических и др.)

Литература

5 класс:

Устное народное творчество.

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора.

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре.

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки,

приговорки, скороговорки, загадки)

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество.

Русские народные сказки.

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые.

Нравоучительный и философский характер сказок.

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные

Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод.

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея

Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами Изобразительный

характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — кресть-

янский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство

главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.
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Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений).

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы.

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение.

Из древнерусской литературы

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская

книжность на Руси  (Обзор.)

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина

и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле.

Теория литературы. Летопись (начальные представления).

Из литературы XVIII века

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник,

гражданин.

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической

форме. Юмор стихотворения.

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы

(начальные представления).

Из литературы XIX века. Русские басни

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафон-тен, русские баснописцы XVIII

века). (Обзор.)

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало

литературной деятельности) «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под

Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности,

хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне;

патриотическая позиция автора.

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен

(индивидуальное, по ролям, инсценирование).

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные

представления). Понятие об эзоповом языке.

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало

творчества, Жуковский-сказочник).
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«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.

Теория литературы. Баллада (начальные представления).

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы

учения).

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» —

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты

пушкинского произведения.

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке.

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри.

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной.

Народная мораль, нравственность —красота внешняя и внутренняя, победа добра над

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской

сказки.

Русская литературная сказка

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучи-

тельное содержание и причудливый сюжет произведения. Всеволод Михайлович

Гаршин. «Attalea Prin-ceps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и

жизнеутверждающий пафос произведения.

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления).

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сю-

жеты» сказок разных народов.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало

литературной деятельности, интерес к истории России).

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами
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рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений),

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения,

начало литературной деятельности).

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного,

комического и лирического, реального и фантастического.

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие

представлений) Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и

начало литературной деятельности).

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»).

Поэтический образ русской женщины.

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей,

их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни

крестьянина. Речевая характеристика персонажей.

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало

литературной деятельности).

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим,

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста

крепостных крестьян.

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный

герой (начальные представления).

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало

литературной деятельности).
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«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды.

Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина.

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических

идеалов.

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное

представление).

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ и писателе. «Хирургия» - осмеяние

глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство

их характеристики.

Теория литературы. Юмор.

Поэты XIX века о Родине и родной природе.

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в

осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в

деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». А.В. Кольцов «В степи».

Выразительное чтение стихотворений (по выбору учителя и учащихся).

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального

состояния, настроения.

Из литературы XX века.

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и

сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города.

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и

сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье.

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул

родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение

родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа

Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики.

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
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«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность,

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое

в сказках Паустовского.

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои.

Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. художественные

особенности пьесы-сказки.

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой,

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание,

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера

юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.

«Ради жизни на Земле»

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой

Отечественной войны.

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский.

«Рассказ танкиста».

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о

Великой Отечественной войне.

Произведения о Родине и родной природе

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Аленушка»; Д.

Кедрин. «Аленушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы».
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Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного ми-

роощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ

России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических сти-

хотворениях.

Писатели улыбаются

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты

литературной классики как темы произведений для детей.

Теория литературы. Юмор (развитие понятия).

Из зарубежной литературы

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Даниель Дефо. Краткий

рассказ о писателе.

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека.

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды.

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).

Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней.

Победа добра, любви и дружбы.

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая

характеристика персонажей.

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы,

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций.

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
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«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость,

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в

труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом

изображении жизни северного народа.

6 класс.

Устное  народное творчество

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки,

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового

фольклора.

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества.

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые

жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки.

Из древнерусской  литературы

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости).

Теория литературы. Летопись (развитие представления)

Из литературы XVIII века Русские басни.

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление

труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.

Особенности литературного языка XVIII века.

Из русской литературы XIX века.

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» -

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного

искусства.

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник».

вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни.

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях.

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла,

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей.

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль

случая в композиции повести.

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров.

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности.

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий).

Стихотворное послание (начальные представления).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство

одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.«Листок», «На

севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром.

Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль,

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (

начальные представления).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность,

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе
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Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» —

символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление

судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...».

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного.

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный

психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение

и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной

красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэти-

ческой речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме.

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных

и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Свое-

образие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в

стихотворении.

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа

(начальные представления).

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чинов-

никами. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов,

народной этимологией. Сказовая форма повествования.

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления).

Ирония (начальные представления).
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация.

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия).

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е.

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где

гнутся над нутом лозы...».

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).

Из   русской  литературы XX века

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.

Платонова.

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная

чистота главных героев. Отношение автора к героям.

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы.

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее

участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в

«Кладовой солнца». Смысл названия произведения.

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.

Произведения о Великой  Отечественной  войне

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков.

«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине,

ответственности за нее в годы жестоких испытаний.

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие
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долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка

Катерина Петровна), особенности использования народной речи.

Теория литературы. Речевая характеристика героя.

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные

юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь

(развитие понятия).

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова.

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.

Родная  природа в русской поэзии XX века

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье.

Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...».

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.

Писатели улыбаются.

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы: «Срезал» и «Критики».

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников.

Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя

в литературе.

Из литературы народов России

Габдулла Тукай. Слово о поэте. «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой

родине, верность традициям народа. Великая роль книги в жизни человека.

Кайсын Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни

был малым мой народ...». Тема Родины и народа. Язык, поэзия, обычаи как основа

бессмертия нации.

Зарубежная литература
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Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы.

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба,

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие)

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов.

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления).

Мигель де Сервантес Сааведра.

Слово о писателе. «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных идеалов. Герой,

живущий в воображаемом мире. «Дон Кихот» как пародия на рыцарские романы.

Народное понимание правды жизни как нравственная ценность. Образ Санчо Пансы.

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий

награду и защищающий личное достоинство и честь.

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной

с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров

Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о

естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая

ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).

Теория литературы. Притча (начальные представления).

7 класс

Устное народное творчество

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических

событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник».
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Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,

доброта,   щедрость,   физическая   сила).

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоин-

ства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.)

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов

былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для

самостоятельного чтения.)

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа,

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-

финских эпических песен.

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос  (начальные представления).

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в

них духа народного языка.

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость

и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира.

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,

метафоры).

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора.

Пословицы, поговорки (развитие представлений).

Из  древнерусской литературы

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии

Муромских». Нравственные  заветыДревней Руси. Внимание к личности, гимн любви и

верности.

Теория литературы. Поучение (начальные представления).

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции

уважительного отношения к книге.

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).
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Из   русской  литературы XVIII века

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к

миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. Теория

литературы. Ода (начальные представления).

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе.

Утверждение необходимости свободы творчества.

Из   русской   литературы XIX века

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мас-

терство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и

Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем

Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения.

Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение

быта и нравов Древней Руси.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца

для последующих поколений.

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и

гуманистическое в повести. Теория литературы. Повесть (развитие представлений).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства,

его готовность стоять за правду до конца.
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Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы

с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа.

Образы гусляров. Язык и стих поэмы.

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных»

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил,

связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам,

символизирующим ожидаемое счастье на земле.

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства.

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобож-

дение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого

противопоставления. Патриотический пафос повести.

Особенности   изображения людей и природы в повести.

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и

обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности

рассказа.

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нрав-

ственность и человеческие взаимоотношения.

Теория   литературы. Стихотворения в прозе.

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие

духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Ху-

дожественные особенности исторических поэм Некрасова.

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)
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Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха

(развитие понятия).

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады

«Василий Шибанов» и «Михаиле Репнин». Воспроизведение исторического колорита

эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего

самовластию.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение

покорности мужика. Сатира в «Повести...».

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.

Теория литературы. Гротеск (начальные представления).

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др.

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе,

анализ собственных поступков.

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей

в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых.

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической

характеристики.

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П.

Чехова. (Для чтения и обсуждения.)

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие

представлений).

«Край  ты   мой,   родимый  край!»

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это

утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край
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ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и

выражение авторского настроения,   миросозерцания.

Из   русской  литературы XX века

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»

(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в

творческие силы народа.

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»).

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные

представления). Портрет как средство характеристики героя.

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного

ритма,  словотворчество  Маяковского.

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение

знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.

Гуманистический пафос произведения.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей,

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка —

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы

Платонова (для самостоятельного чтения).

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и

метафоры в художественном мире поэта.
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На дорогах войны

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм,

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в

стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н.

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные

представления).

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе.

Теория   литературы. Литературные традиции.

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты

человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к

окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в

окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка.

Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.

«Тихая  моя  Родина»

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа.

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...».

Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа.

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное

напутствие молодежи.

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как

публицистический жанр (начальные представления).
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Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах

писателя.

Песни  на слова  русских поэтов XX века

С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще

березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о

жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.

Из литературы  народов России

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта.

Из  зарубежной  литературы

Роберт Берне. Особенности творчества.

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности.

Народно-поэтический характер произведения.

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в

борьбе за свободу Родины.

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нари-

сованная одним-двумя штрихами.

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя

любви. Смешное и возвышенное в рассказе.

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей

от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.

8 КЛАСС

Устное народное творчество
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В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение

жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...»,

«Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание

(развитие представлений).

Из древнерусской литературы

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг само-

пожертвования.

Художественные особенности воинской повести и жития.

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий —

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя

плутами.

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»).

Особенности поэтики бытовой сатирической повести.

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений).

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр

древнерусской литературы (начальные представления).

Из литературы XVIII века

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема

воспитания истинного гражданина.

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в

драматическом произведении.

Из литературы XIX века

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.

Краткий рассказ о писателе.
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«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо.

Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков:

самонадеянности, безответственности, зазнайства.

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе.

Оценка дум современниками.

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.

Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке.

Теория литературы. Дума (начальное представление).

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и

исторической теме в литературе.

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик

на десятилетие восстания декабристов К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогаще-

ние любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству.

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и

поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более

точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание.

Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и

беспощадный» (А. Пушкин).

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини.

Швабрин — антигерой. Значение образа Савель-ича в романе. Особенности композиции.

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской

дочке» и «Истории Пугачева».

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).
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«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема

«человек и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и

закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система

предсказаний, намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система

образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение

образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и

карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. «Мцыри». Поэма о

вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему об-

ществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой.

Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный

историзм поэмы.

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории,

исторической теме в художественном произведении.

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).

Хлестаковщина как общественное явление.

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие

представлений). «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой

и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном

произведении.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе,

издателе.
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«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на

официальные исторические сочиненияТеория литературы. Гипербола, гротеск (развитие

представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык

(развитие понятия).

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь

(развитие представлений).

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и

согласия в обществе.

«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа.

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений).

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.

Поэзия родной природы

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И.

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется

цветами...».

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие

представлений).

Из русской литературы XX века

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.

«Кавказ».  Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных

жизненных ситуациях. Мас терство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.
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Теория литературы. Сюжет и фабула.

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях

А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической

поэме Есенина.

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары,

воспоминания, дневники) Писатели улыбаются

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история,

обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл

иронического повествования о прошлом.

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для

самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. Михаил Андреевич

Осоргин. Краткий рассказ о писателе.

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения.

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема

служения Родине.

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа.

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка

поэмы в литературной критике.

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские

отступления как элемент композиции (начальные представления).
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Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя.

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат,

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла.

Нравственная проблематика рассказа. Стихи и песни о Великой Отечественной войне

1941—1945 годов

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм

воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную

хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов.

«Соловьи», Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лири-

ческой песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Виктор Петрович

Астафьев. Краткий рассказ о писателе.

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа.

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская

атмосфера, объединяющая жителей деревни.

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).

Русские поэты о Родине, родной природе

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.

Заболоцкий. «Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам»,

«Встреча», «Привет, Россия...».

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без

России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»;

И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских

поэтов.

Из зарубежной литературы

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта —

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет

новизной...».
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В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической

поэзии» (В. Г. Белинский).

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха

расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера.

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе «Путешествия Гулливера».  Сатира

на государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения.

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и

события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев,

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.

9 КЛАСС

Из древнерусской литературы

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской

литературы. Богатство и разнообразие жанров.

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства.

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской ли-

тературы последующих веков.

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы

Из литературы XVIII века

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского

классицизма.

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт,

реформатор русского литературного языка и стиха.

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни
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Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и

просвещения в произведениях Ломоносова.

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий»

слог и ораторские, декламационные интонации.

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического

новаторства.

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе.

«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение

российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник.

Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение.

Черты сентиментализма в произведении.

Теория литературы. Жанр путешествия.

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести.

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).

Из русской литературы XIX века

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века.

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной

литературе.

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)

«Море». Романтический образ моря.

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика,

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и
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христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык.

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терза-

ний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник

себе воздвиг нерукотворный...».

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина.

Раздумья о смысле жизни, о поэзии...

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический

характер Алеко. Романтический колорит поэмы.

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах.

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические

отступления.

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна —

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев;

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский;

философская критика начала XX века; писательские оценки).

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)



214

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и

второстепенные герои.

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих

наблюдений» (В. Г. Белинский).

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий.

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно»,

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не

Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...»

(1824), «Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали...». Пафос

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман

(начальные представления).

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов.

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием.

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на

критику Белинского.

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос,

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное

комикование, дружеский смех (развитие представлений).

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.
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«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности,

воплощение истины, благодати, красоты.

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия)

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям.

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в

понимании Достоевского.

Теория литературы. Повесть (развитие понятия).

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками:

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия

психологии героя.

(Автобиографическая трилогия Л. Толстого предлагается для самостоятельного

прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.)

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора.

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.

Из поэзии XIX века

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А Фете и других поэтах (по выбору

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии.

Обзор с включением ряда произведений.

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических

произведений Из русской литературы XX века
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Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX  века.

Из русской прозы XX века

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о

ведущих прозаиках России.

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия.

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость —

основа живучести «шариковщины», «швондер-ства». Поэтика Булгакова-сатирика.

Прием гротеска в повести.

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие

понятий).

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и

труженика. Автор и рассказчик в произведении. ' Сказовая манера повествования.

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая

типизация (углубление понятия).

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная

основа притчи.

Теория литературы. Притча (углубление понятия). Из русской поэзии XX века

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя).

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.

Штрихи к портретам

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно

жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире».
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Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока.

Образы и ритмы поэта.

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.

«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты

мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии.

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма,

словотворчества. Маяковский о труде поэта.

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не

мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве».

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и

новаторство в творческих поисках поэта.

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...»,

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворе ния о

человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин»,

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации

в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности

поэтики ахматовских стихотворений.

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака.

Одухотворенная предметность пас-тернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к

современности в стихах о природе и любви.

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о

природе. Интонация и стиль стихотворений.
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Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения.

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада»

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно

глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я

встретил вас — и все былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А.

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; К. М.

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства

выражающий переживания, мысли, настроения человека.

Из зарубежной литературы

Античная лирика

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина.

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как

переводчик Ка-тулла («Мальчику»).

Гораций. Слово о поэте.

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия.

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.

Данте Алигьери. Слово о поэте.

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы:

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном

мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным

человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира.

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.
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«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й

акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и

Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой

литературы. Шекспир и русская литератураТеория  литературы. Трагедия как драматиче-

\ екий жанр (углубление понятия).

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете.

Характеристика особенностей эпохи Просвещения.

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия.

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля.

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой

литературы. Гете и русская литература.

Теория литературы. Философско-драматическая поэма.

К. Н. Батюшков

К. Н. Батюшков – выдающийся поэт начала XIX века. Основные вехи его жизни и

творчества, роль в истории русской литературы, дружеские связи с литераторами-

современниками, влияние на становление таланта А. С. Пушкина. Участие Батюшкова в

литературной жизни, в расширении выразительных возможностей русского языка,

благозвучие его стихов.

Памятные места Вологодчины, связанные с именем Батюшкова. Стихотворение

«Беседка муз»: противопоставление скромного усадебного быта и занятий искусством –

богатству, знатности и славе. Стихотворение «К Дашкову»: картины бедствий войны и
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патриотический подъем, вызванный ими в душе лирического героя. «Песнь Гаральда

Смелого» – поэтическая обработка исторического сюжета. В. Г. Белинский о Батюшкове,

образ Батюшкова в произведениях русских поэтов. Стихотворение А. А. Романова

«Константин Батюшков в Париже».

П. В. Засодимский. «Перед потухшим камельком»

П. В. Засодимский – писатель-демократ, продолжатель традиций критического

реализма в литературе. Идейная направленность рассказа «Перед потухшим камельком»,

обличение в нем буржуазного эгоизма, основанного на стремлении к личному

благополучию и отношении к другим людям как средству достижения этого

благополучия. Отчетливое проявление в тексте авторской позиции. Своеобразие

построения рассказа: повествование от лица человека, антипатичного автору.

Неубедительность самооправданий главного персонажа. Образный смысл заглавия.

Драматизм судьбы Леночки Неведовой. Оценка рассказа Л. Н. Толстым.

Тема Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война в истории. Писатели – участники Великой

Отечественной войны.

Война в судьбах и творчестве писателей, не попавших на фронт по возрасту.

Документальная и художественная литература на тему войны. Мемориальное и

нравственное значение литературы о войне. С. С. Орлов. «Поутру, по огненному

знаку…» – лаконичное изображение суровых фронтовых будней «Его зарыли в шар

земной…» – монументальный образ солдата, победившего фашизм. А. Я. Яшин. «Не

умру» – переживание солдатом чувства воинского долга в образах родного края;

«Назови меня именем светлым…» – естественное включение любовной тематики в

описание войны. В. П. Астафьев. «Звезды и елочки» – последствия войны в судьбах

вологодских крестьянок. Н. М. Рубцов. «Русский огонек» – очистительная сила

человеческого страдания и вера в неугасимость добра. В. В. Коротаев. «Матери рождают

не солдат…» – мирное предназначение человека. С. С. Орлов (в соавторстве с М. А.

Дудиным). «Жаворонок». Киносценарий как литературный жанр. Авторская

характеристика произведения в подзаголовке – «кинобаллада». Сочетание достоверности

и романтической возвышенности в изображении исключительного события. Образы

Ивана, Алеши и Петра, особенности их характеров. Воплощение в них черт идеала

русского солдата. Проявление этих черт в ключевых эпизодах произведения. Смысл

подвига, совершенного экипажем «тридцатьчетверки». Эмоционально-смысловая
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нагрузка образа жаворонка. Кинематографические эффекты, использованные в сценарии.

Фильм режиссеров Н. Курихина и Л. Менакера по этому произведению.

В. Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши»

Сведения о писателе. Острота нравственной проблематики его произведений.

Дюшка Тягунов – главный герой повести «Весенние перевертыши». Становление

личности подростка как сложный и противоречивый процесс. Открытие героем

окружающего мира, его интерес к трудным вопросам бытия. Ценности, признаваемые

героем: любовь, доброта, взаимопонимание, человеческое достоинство,

самоотверженность, ответственность за близких людей, талант. Активность жизненной

позиции Дюшки, его влияние на сверстников и на взрослых. Противопоставление в

повести физической силы и силы характера, основанной на нравственных убеждениях.

Неприятие автором жестокости и насилия. Тема первой любви, роль пушкинских

мотивов в развитии этой темы. Фильм режиссера Л. Аронова по повести.

Огонь родного очага

Тема родного дома и малой родины в творчестве писателей Социальная и

нравственная значимость этой темы. Неразрывность понятий «большая» и «малая

родина». Н. А. Клюев. «Рожество избы» – поэтический образ строящегося крестьянского

дома, выразительность просторечных и специальных слов. И. Северянин. «Сияет даль» –

тесная связь темы детства с темой духовной родины. А. А. Ганин. «Покос» – поэзия

крестьянского труда.

Н. М. Рубцов. «Жар-птица» – поиск смысла жизни лирическим героем, обретение

им этого смысла в народной мудрсти. О. А. Фокина. «Храни огонь родного очага…» –

стихотворение-завет, выражение одного из основополагающих принципов человеческого

существования. Ю. М. Леднев. «Изба отца» – многозначность образа родительского

дома, тема памяти в стихотворении. В. И. Белов. «За тремя волоками».  Двуплановость

сюжетного развития: путешествие в пространстве и путешествие во времени. Сельские и

городские жители в изображении писателя, типичность образов персонажей, авторское

отношение к ним. Точность бытовых зарисовок. Социальная и нравственная острота

проблемы вымирания малых деревень, глубоко личное переживание этой проблемы

героем произведения. Каравайка – духовная родина майора. «Чувство дома» –

важнейшая черта его внутреннего мира. Роль описаний природы в передаче чувств

героя. В. П. Астафьев. «Далекая и близкая сказка» – рассказ-воспоминание о детстве и о

главных человеческих ценностях. Особенности воплощения темы тоски по родине в нем.
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Образ «таинственного человека» Васи-поляка в восприятии юного повествователя.

Неоднозначное отношение сельчан к обитателю караулки. Значение родины для Васи и

для автора. Влияние музыки на душу, наполнение ее глубоко индивидуальным смыслом.

Изменение этого смысла в зависимости от жизненного опыта слушателя, от окружения,

от условий восприятия. Описания ночной природы и их роль в рассказе.

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык)

Социально-бытовая сфера: Тема «Это я»: информация о себе, своих увлечениях и

хобби, своих друзьях. Тема «Моя семья»: информация о членах семьи, черты характера,

обустройство дома. Тема «Еда»: продукты, составление меню, рецепты блюд, в

магазине. Тема «Планы на лето»: прогноз погоды, составление планов на лето,

обсуждение предстоящих каникул. Тема «Моя планета»: планеты солнечной системы,

жизнь на других планетах, экология планеты Земля и ответственность человека за

последствия своей деятельности.

Социально-культурная сфера: Тема «Жизнь животных»: название животных,

экзотические и дикие животные, уход за животными, животные и человек.

Тема «Много лет назад»: жизнь в прошлом, доисторические животные, проведение

раскопок, достопримечательности современных город, путешествие по странам древнего

мира. Тема «Давайте пойдем в театр»: репертуар театра, обсуждение и постановка пьес,

кукольный театр и сказки. Тема «Город и деревня»: тур по Лондону, невероятные здания

мира, Москва – столица нашей Родины.

Учебно-трудовая сфера: Тема «Школа и каждодневная рутина» расписание уроков

и изучаемые школьные предметы, взаимоотношения учащихся и учителей, школьная

жизнь зарубежных и Российских школьников.

Речевые умения

Говорение

Диалогическая речь

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые

умения как:

· начать, поддержать и закончить разговор;

· поздравить, выразить пожелания;

· выразить благодарность;

· вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
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Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого обучающегося.

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда?

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем

диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого обучающегося

Монологическая речь

· кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные

типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и

оценочные суждения;

· передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;

· делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.

Объем монологического высказывания – до 8 фраз.

Аудирование

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от

коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Чтение

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием

основного содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Письменная речь

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

· делать выписки из текста;

· писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до

20 слов, включая адрес), выражать пожелания

· заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);

· писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни,

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма

– 50 слов.

Социокультурные знания и умения
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Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка

как средства социокультурного развития обучающихся на данном этапе включает

знакомством с:

· фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;

· оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;

· иноязычными сказками и легендами, рассказами;

· с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном,

столицами страны/ стран изучаемого языка);

· с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в

странах изучаемого языка;

· словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.

Языковые знания и навыки

Графика и орфография

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического

материала.

Фонетическая сторона речи

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах

предложений.

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе

применительно к новому языковому материалу.

Лексическая сторона речи

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К

500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 300 новых

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику,

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
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Знание основных способов словообразования:

· а) аффиксации:

· существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ing (meeting);

· прилагательные с суффиксами -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic),

- ian/an (Russian), -ing (boring), префиксом un- (unusual) ;

· наречия с суффиксом - ly (quickly);

· числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth)

· б) словосложения: существительное + существительное (basketball)

· в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола –

to change – change)

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).

Грамматическая сторона речи

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a

new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold.

It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park);

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; всех типов

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный

вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Continuous); побудительных предложений

в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с

глаголами на – ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing

something; Stop talking.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous, модальных

глаголов).

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow)

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу
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( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на – ly (early), а

также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.

2.2.2.5. История.

Раздел 1. Введение

Введение в историю Древнего мира. История как наука. Исторические источники.

Всеобщая  история. История Древнего мира – часть всеобщей истории. Вспомогательные

науки.

Раздел 2. Жизнь первобытного человека

Тема 1. Древнейшие люди. Предки человека. Расселение древнейшего

человечества. Древнейшие орудия труда. Стоянки первобытных людей. Орудия труда,

человеческое стадо, собирательство, охота, присваивающее хозяйство.

Родовые общины охотников и собирателей. Влияние природных условии на жизнь

первобытных людей. Занятия и орудия труда. Использование огня. Овладение речью. От

человеческого стада к родовой общине.

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. Переход к производящему

хозяйству. Возникновение скотоводства и земледелия. Начало развития ремесла. Род и

племя. Развитие религиозных представлений. Культура первобытного человека.

Зарождение искусства. Наскальная живопись. Первобытные мифы. Появление

религиозных представлений.

Тема 3. Счет лет в истории. Историческое время. Наша эра, до нашей эры.

Летоисчисление. Лента времени, столетие, век, тысячелетие, история н.э., до н.э.,

Рождество Христово, исторический факт.

Контрольно-обобщающий урок (тест по разделу).

Раздел 3. Древний Восток

Тема 1. Древний Египет.

Открытие Древнего Египта: географическое местоположение и природные условия,

население. Мифы о богах. Папирус, дельта, государство, фараон, оазис, цивилизация.

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Труд, быт и жилище

ремесленников и земледельцев. Писцы и их роль в структуре Древнеегипетского
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государства. Египетские вельможи (государственная служба, положение в обществе и

быт). Военные походы фараонов. Фараон-повелитель Египта. Военные походы

фараонов. Рабы. Бронза, пехотинцы, боевые колесницы, дротики, рабы, наемное войско.

Религия древних египтян. Обожествление египтянами сил природы. Боги и жрецы.

Древнеегипетская мифология. Вера в загробную жизнь и подготовка к «вечной жизни».

Искусство Древнего Египта. Пирамиды. Строительство и украшение храмов.

Изобразительное искусство Египта. Семь чудес света. Письменность и знания древних

египтян. Обучение в Древнем Египте. Школы писцов. Иероглифическая письменность.

Египетские папирусы. Контрольно-обобщающий урок (урок- путешествие «В стране

Сфинкса»).

Тема 2. Западная Азия в древности

Древнее Двуречье. Шумер и Аккад. Местоположение, природа и климат. Основные

занятия населения. Роль ирригации в жизни народов древнего Междуречья. Боги и

храмы Междуречья. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Образование

Вавилонского царства. Правление Хаммурапи и его законы. Роль законов в древнем

обществе.

Ассирийская держава. Положение Ассирии во II тыс.до н.э. Ассирийское войско.

Завоевания ассирийских царей и создание первой мировой державы. Библиотека

Ашшурбанапала. Финикийские мореплаватели. Занятия древних финикийцев. Развитие

ремесла и торговли. Расцвет финикийских городов. Основание финикийских колоний.

Древнейший алфавит и его значение для развития письменности.

Библейские сказания. Ветхий завет. Мифы и сказания древних евреев. Библия,

единобожие, заповеди, скрижали, завет. Древнееврейское царство. Еврейские племена и

завоевание ими Палестины. Мифы и предания древних евреев. Распад древнееврейского

царства.  Персидская держава «царя царей». Расцвет города Вавилона. Завоевания

персов. Персидский царь Кир. Персидская держава при Дарии I. Контрольно-

обобщающий урок

Тема 3. Древние Индия и Китай

Природа и люди Древней Индии. Природные условия. Население и его основные

занятия. Представления о богах и переселении душ. Индийские касты. Древнейшие

государства в Индии. Роль религии в жизни древнеиндийского общества. Варны. Учение

Будды. Буддизм. Древний Китай. Китайский мудрец Конфуций. Зарождение китайской

цивилизации. Особенности государства и  религии в Китае. Учение Конфуция. Первый
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властелин единого Китая. Единой китайское государство (династии Цинь и Хань).

Деятельность Цинь Шихуан. Власть китайского императора. Великая китайская стена.

Великий шелковый путь. Контрольно-обобщающий урок (тест к разделу).

Раздел 4 . Древняя Греция

Древнейшая Греция. Греки и критяне. Природа материковой и островной Греции.

Занятия древних греков. Легенды и предания. Источники по истории Древней Греции.

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Троянская война и её причины. Боги и герои в

поэме Гомера. «Открытие» Трои Г. Шлиманом. Одиссей и его спутники. Долгий путь

домой. Приключения Одиссея.  Религия древних греков. Боги-покровители сил природы

и человеческих знаний. Миф о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Миф о Дионисе.

Зарождение демократии в Афинах. Местоположение и особенности природных условий

Аттики. Занятия населения. Политическое господство аристократии. Положение

простых земледельцев. Демос и аристократия. Реформы Солона. Основные черты

афинской демократии. Основание греческих колоний. Причины греческой колонизации.

Основание колоний и их связи с метрополиями. Взаимоотношения греческих колоний и

варварских племен (на примере скифов). Древняя Спарта. Природа и хозяйство

Лаконики. Отношения между спартанцами и илотами. Управление и военное дело в

Спарте. Спартанское воспитание. Власть аристократии в спартанском полисе. Греко-

персидские войны. Причины Греко-персидских войн. Угроза порабощения эллинского

мира. Мильтиад. Марафонская битва и её значение. Нашествие персидских войск на

Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Создание Афинского морского союза.

Фемистокл. Бой в Фермопильском ущелье и Саламинское сражение. Значение победы

греческих полисов над восточной деспотией. Возвышение Афин в V веке до н. э.

Положение афинских граждан и их союзников. Верфи, Пирей, Совет пятисот. Афинская

демократия при Перикле. Афины при Перикле. Народное собрание, его функции и

порядок работы. Система государственных должностей и плата за них. Афинский

мудрец Сократ.

Македонские завоевания в IV веке до н. э. Македонское царство в IV в до н.э. –

природа, особенности хозяйства, организация войска. Царь Филипп и подчинение им

Греции. Приход к власти Александра. Поход Александра Македонского на Восток.

Походы Александра на Восток. Гибель Персидского царства и создание державы

Александра Македонского. Идея всемирного завоевания и поход в Индию. Культура

Древней Греции. Система образования и воспитания афинских граждан. Чему и как
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учили в афинских школах. Греческий алфавит. Педагоги. Искусство Древней Греции.

Возникновение древнегреческого театра. В александрийском порту. В музее

Александрии. Фаросский маяк. Олимпийские игры в древности. Зарождение и значение

Олимпийских игр, их общегреческий характер. Подготовка атлетов. Порядок

проведения. Виды состязаний. Награждение победителей. В театре Диониса.

Возникновение древнегреческого театра.

Контрольно-обобщающий урок.

Раздел 5. Древний Рим

Древняя Италия. Легенда об основании Рима. Возникновение римской гражданской

общины. Особенности хозяйства и общественной организации в раннем Риме. Верования

и обычаи древних римлян. Завоевание Римом Италии. Установление республики в Риме

и её аристократический характер. Военное дело в римском обществе. Сенат и его роль в

Риме. Устройство Римской республики. Пунические войны. Вторая война Рима с

Карфагеном. Вторжение Ганнибала в Италию. Битва при Каннах. Поражение Карфагена.

Сципион Африканский. Установление господства Рима во всем Средиземноморье во II в.

до н.э. Взаимоотношения с эллинистическими государствами. Разгром Сирии и

подчинение Македонского царства. Установление римского господства во всем

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Перемены в римском обществе, вызванные

завоевательной политикой. Значение рабства в экономике Рима. Рабство и гладиаторские

бои. Земельный закон братьев Гракхов. Разорение земледельцев и законодательство

братьев Гракхов. Восстание Спартака. Восстание Спартака – причины, ход и значение

его для римской истории. Диктатура Цезаря. Кризис республики в Риме. Первый

триумвират и возвышение Юлия Цезаря. Установление диктатуры Цезаря. Новые

гражданские войны и падение республики. Гибель республики и создание империи.

Октавиан Август - первый римский император. Взаимоотношения Августа с сенатской

аристократией и римским плебсом. Роль чиновников и армии в укреплении

государственной власти. Соседи Римской империи. Восточные соседи империи –

Парфянское царство. Разгром римский войск в Германии. Быт и нравы германских и

славянских племен.

В Риме при императоре Нероне. Усиление императорской власти в Риме. Империя

при Нероне. Первые христиане и их учение. Евангелие о земной жизни Иисуса Христа.

Складывание книг Нового завета. Первые христианские общины и их состав. Жизнь в

Римской империи. Рим-столица империи. В цирке и в термах. Жизнь в провинциях и
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деревне. Помпеи-город, погребенный заживо. Римская империя при Константине.

Реформы Диоклетиана и Константина по укреплению империи. Создание новой формы

правления. Вторжение варваров. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении

христиан. Взятие Рима готами. Разделение Римской империи на Западную и Восточную.

Взятие Рима готами и вандалами.

Содержание учебного курса «Всеобщая история. История России» (6 класс)

Введение.

Средние века. Письменные, вещественные, изобразительные исторические

источники. Хронологические рамки периода Средневековья.

Раздел 1. Становление Средневекой Европы VI-XI века

Великое переселение народов, государство. Образование германских государств.

Расселение германских племен на территории Западной Римской империи; образ жизни,

быт германских племен. Черты процесса образования государства у германцев.

Хлодвиг.Королевство франков. Возникновение, расцвет и распад империи Карла

Великого: франки, государство, империя. Образование и распад государства Каролингов.

Исторические личности: Хлодвиг, Карл Мартелл, Карл Великий.Христианская церковь в

раннееСредневековье. Церковь, католичество, православие, Библия, церковная иерархия,

духовенство, монастыри. Изменения в положении Церкви, структура и иерархия

духовенства, монашество, жизнь средневекового монастыря. Складывание феодальных

отношений в странах Западной Европы. Сеньоры, вассалы, феодальная лестница,

феодальная раздробленность. Западная Европа в IX–XI вв. Норманны, викинги.

Норманнское завоевание, создание Священной Римской империи. Императоры и

церковь. Повторение. Контроль.

Раздел 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках

Византийское тысячелетие. Басилевс, торговый путь из варяг в греки, базилика,

иконопись, фреска. Политика Византии, торговые и культурные связи Византии и Руси,

рождение христианского храма. Исторические личности: Юстиниан.  Образование

славянских государств. Миссионеры, глаголица, кириллица. Создание Болгарского

царства, образование Чехии, Польши.

Кирилл, Мефодий, Симеон, Болеслав Храбрый. Культура Западной и Центральной

Европы в V–XI вв. Достижения в области образования, искусства, архитектуры и

литературы.

Раздел 3. Арабский мир в VI–XI вв.
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Арабский халифат и его распад.  Территория, занятия арабских племен, завоевания

арабов в Азии, Северной Африке, Европе. Территория проживания арабов и территория

Арабского халифата. Возникновение ислама. Монотеистическая религия, Коран, Сунна,

шариат. Путь пророка, распространение ислама. Исторические личности: Мухаммед.

Раздел 4. Расцвет Средневековья

Крестьяне и сеньоры.  Крестьянская община: ее функции и значение, повинности,

быт и культура крестьян. Барщина, оброк, натуральное хозяйство. Рыцарство: на войне и

дома. Рыцарь, турнир, герб, замок, рыцарская культура. Сооружение и боевая тактика

рыцарей, воспитание, занятия. Возникновение и расцвет средневековых городов.

Отделение ремесла от сельского хозяйства, коммуна, бюргеры, буржуа, городское

самоуправление. Ремесло и торговля в средневековой Европе. Мастер, подмастерье, цех,

шедевр, ярмарка, ростовщики, менялы, банк. Повторение. Контроль, оценка, коррекция

знаний

Католическая церковь в XI–XIII вв.Крестовые походы.

Католическая церковь: путь к вершине могущества. Индульгенция, Католическая

церковь, Православная церковь, отлучение от церкви, анафема, хождение в Каноссу.

Крестовые походы. Крестоносцы, духовно-рыцарский орден. Причины крестовых

походов, участники крестовых походов, государства крестоносцев на Востоке, значение

крестовых походов.

Страны Западной Европы в XI–XIV вв.

Франция: объединение страны. Генеральные штаты, сословная монархия.

Сословная монархия, возникновение Генеральных штатов, конфликт с папством.

Англия: от норманнского завоевания до парламента. Шериф, «щитовые деньги», суд

присяжных, хартия, парламент. Воздействие норманнского завоевания на развитие,

феодальных отношений в Англии, реформы. Генриха Плантагенета, великая хартия

вольностей, отличительные черты английского парламента. Генрих II Плантагенет,

Иоанн Безземельный. Германия в XII–XIV вв. Междоусобица, курфюрст. Борьба папства

и императоров, колонизация земель западных славян, усиление князей и ослабление

императорской власти.

Раздел 5. Позднее Средневековье

Страны Западной Европы в XIV–XV вв.

Крестьянские восстания во Франции в Англии. Рабочее законодательство,

ростовщичество. Ухудшение условий жизни европейцев в XIV в., освобождение
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крестьян от личной зависимости, обострение противоречий между крестьянами и

сеньорами. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Столетняя война. Дофин, национальная

независимость. Причины, этапы, ход, итоги войны.  Жанна д’Арк

Усиление королевской власти во Франции, в Англии. Централизация,

неограниченная власть короля, уния. Завершение объединения Франции, усиление

королевской власти в Англии. Война Алой и Белой розы в Англии.  Людовик XI, Генрих

VII Тюдор.

Центральная и Юго-Восточная Европа в XIV–XV вв.

Гуситское движение в Чехии. Сейм, гуситы, табориты, умеренные. Социальные,

этнические, религиозные противоречия, гуситские войны и их значение. Ян Гус, Ян

Жижка. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Турки-османы,

янычары, блокада, церковная уния. Усиление Османской империи, османские завоевания

на Балканах.

Культурное наследие Средневековья.

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос.

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.Развитие науки и техники.

Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное

наследие Византии. Особенности средневековой культуры народов Востока.

Архитектура и поэзия.

Содержание учебного курса «История России»

Раздел 1. Восхождение народов России на ступень цивилизации

У истоков российской истории

Введение. Что изучает история Отечества? Хронологические рамки изучаемого

периода.  Восточные славяне. Родовая община, племя, производящее хозяйство, Великое

переселение народов, индоевропейцы. Происхождение и расселение восточных славян,

занятия, быт, верования, родоплеменные отношения.

Соседи восточных славян. Колонизация, каганат, дань. Великое переселение

народов и участие в нем восточных славян, взаимоотношения славян, аваров, хазар,

болгар. Формирование Древнерусского государства. Государство, Русь, варяги,

норманнская теория, дань, полюдье, печенеги. Причины образования государства,

образование 2 политических центров Руси: Новгород и Киев, путь «из варяг в греки».

Первые русские князья. Дань, полюдье, погосты, уроки, Крещение, христианство.
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Русская Православная церковь.Походы Олега на Византию, реформа Ольги, походы

Святослава, Крещение Руси. Князь Олег, князь Игорь, князь Святослав, княгиня Ольга,

князь Владимир.

Расцвет древнерусского государства при Ярославе Мудром. Усобица, политика,

посадник, наместник, династический брак, феодальные владения, древнерусская

народность. Усобица сыновей Святослава, внешняя и внутренняя политика Ярослава

Мудрого. Складывание крупной земельной собственности. Свободное и зависимое

население. Ярослав Мудрый, Борис, Глеб.

Культура Древней Руси. Миниатюра, патриотизм, житие, фреска, мозаика.

Особенности древнерусской культуры, устное народное творчество, письменность,

литература,  художественное ремесло, зодчество. Летописец Нестор.

Быт и нравы Древней Руси. Быт высших и низших слоев населения, складывание

местных особенностей культуры в период раздробленности. Повторение. Урок

контроля.

Древнерусское государство. IX-XII века

Начало периода раздробленности на Руси. Экономика, эксплуатация, удел.

Экономические, социальные, политические причины распада, положительные и

отрицательные последствия периода раздробленности, образования самостоятельных

княжеств и земель.  Владимир Мономах.

Русские земли и княжества. XII-XIII века

Главные политические центры Руси. Удел, аристократия, республика, дворянство,

посадник, тысяцкий. Особенности развития Галицко-Волынской и Владимиро-

Суздальской земель. Новгородская земля: особенности экономического и политического

развития. Аристократическая республика. Основание Москвы. Ярослав Осмомысл,

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.

Раздел 2. Судьба народов России

Эпоха монгольского нашествия

Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары, стан, Золотая Орда.

Завоевательные походы. Нашествие хана Батыя.

Борьба Руси с западными завоевателями. Крестоносцы, духовно-рыцарский орден,

ополченцы. Завоевания крестоносцев в Прибалтике. Образование немецких орденов и

Литовского княжества. Невская битва. Ледовое побоище. Причины успешного

отражения агрессии с запада. Александр Невский.
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Русь и Золотая Орда в XIII веке. Баскак, владычество, выход, ярлык, резиденция,

иго. Формы зависимости русских княжеств от Золотой Орды. Последствия ига. Политика

русских князей по отношению к Золотой Орде. Восстания в русских городах. Александр

Невский.

Культура русских земель в XII–XIII веках. Архитектурный ансамбль, аскетизм,

канон, уникальный.

Эпоха образования Российского государства. XV-начало XVI века

Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества.

Вотчинное землевладение, централизация, русское государство. Борьба за первенство

Москвы и Твери. Иван Калита.

Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва.

Централизация, национальное самосознание. Превращение Москвы в религиозный

центр. Начало открытой борьбы с Золотой Ордой. Причины победы русских войск.

Значение Куликовской битвы. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский.

Создание единого Русского государства и конец ордынского владычества. Единое

русское государство, уния, «государь всея Руси». Подчинение Новгорода Москве.

Стояние на реке Угре. Патриотический подъем на Руси и роль Православной церкви.

Свержение ордынского ига. Присоединение Твери, Пскова, Рязани к Москве. Иван III,

Василий III.

Московское государство в конце XV – начале XVI века. Боярская дума, кормление,

местничество, налоги, пожилое, поместье, помещик. Юрьев день. Установление

централизованного государства и самодержавной власти. Поместная система и

служилые сословия. Начало закрепощения крестьян. Судебник 1497 г.

Церковь и государство в конце XV – начале XVI века. Благотворительность,

дьякон, нестяжатели и иосифляне, ересь. Распространение монастырей. Попытка

создания унии Католической и Православной церквей. Взаимоотношения Церкви и

великих князей. Церковь и ереси. Избрание митрополита. Нил Сорский, Иосиф

Волоцкий, Зосим. Начало правления Ивана Грозного и реформы Избранной рады.

Боярское правление, дворяне, дети боярские, Земский собор, приказы, централизованное

государство. Реформы 50-х гг. Избранная рада. Земские соборы. Сословно-

представительная монархия. Стоглавый собор. Елена Глинская, Иван IV.

Внешняя политика Ивана Грозного. Ливонская война. Засечная черта, протекторат,

Речь Посполитая, острог. Присоединение Казанского и Астраханского ханств,
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строительство засечных черт, оборона России от набегов со стороны Крымского ханства.

Ливонская война. Причины успехов внешней политики.

Внутренняя политика Ивана Грозного. Опричнина. Опричнина, земщина,

неограниченная диктатура, посад, крепостное право. Причины появления опричнины, ее

сущность. Митрополит Филипп. Опричнина в ряду аналогичных событий в других

странах Европы XVI века. Русская культура и быт XVI века. Кафтан, полати, шатровый

стиль, эпос, публицистика, «Домострой».  Дионисий, И. Федоров, Феофан Грек, Андрей

Рублев.

Содержание учебного курса «История Нового времени. История России» (7

класс)

Введение. Хронологические рамки периода, традиционное общество,

индустриальное общество. Предпринимательский дух, человек нового времени.

Раздел 1. Мир в начале нового времени. Великие географические открытия.

Реформация

Технические достижения и открытия, этапы и причины Великих географических

открытий, каравелла, конкистадоры. Колонизация, колония, метрополия, мировой

рынок, конкиста, открытие Америки. Абсолютизм, капитализм, сословное

представительство, основные черты и разнообразные формы абсолютизма.

Капитал, капиталист, наемный рабочий, торговая компания, монополия, биржа,

мануфактуры. Дворяне, буржуазия, расслоение, крестьянства, изменение социальной

структуры европейского общества. Возрождение, культура, искусство, философия

гуманизма, основные идеи литературы, музыки, архитектуры.

Взгляды и открытия Н. Коперника, Дж. Бруно, И. Ньютона. Философы Ф. Бекон, Р.

Декарт, Дж. Локк. Реформация, революция, протестантизм, лютеранство, причины и

распространение Реформации, М. Лютер. Кальвинизм, религиозные войны, орден

иезуитов, контрреформация. Англиканская церковь, пуританизм, содержание и методы

королевской Реформации, борьба с Испанией за морское господство. Гугеноты, эдикт,

гарант, компромисс, религиозные войны, складывание абсолютной монархии, Ришелье,

Генрих IV.

Раздел 2. Ранние буржуазные революции в Европе. Международные

отношения

Революция, уния, гезы, иконоборцы, террор. Причины, ход и итоги революции.

Парламентская монархия, Долгий парламент, левеллеры, диггеры, протектор, тори, виги.
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Гражданская война, установление республики, реставрация монархии. Тридцатилетняя

война, коалиция, Вестфальский мир, новая система отношений.

Раздел 3. Эпоха просвещения. Время преобразований.

Эпоха Просвещения, энциклопедисты, разделение властей, взгляды Вольтера,

Монтескье, Смита. Идеи Просвещения, их значение. Аграрная революция,

промышленный переворот, фабрика, положение рабочих. Колонии, национальное

самосознание, первые американские поселения, формирование новой нации. Патриот,

лоялист, суверенитет, федерация, конституция, ход, значение, итоги войны за

независимость, Декларация независимости, Конституция 1787 г.

Третье сословие, Национальное собрание, Учредительное собрание, санкюлоты,

декрет, причины революции. Жирондисты, якобинцы, белая эмиграция, Декларация прав

человека, Конституция 1791 г., якобинская диктатура, террор. Революционная

буржуазия, Директория, переворот 9 термидора, войны Директории, государственный

переворот 18 брюмера. «Закрытые страны», традиционное общество, западная

цивилизация, особенности политического и экономического развития стран Востока.

Содержание учебного курса «История России в XVI-XVIII в»

Введение. Историческое развитие Российской империи в XVI – XVIII вв.

Династия Рюриковичей, династия Романовых, итоги внутренней и внешней политики

России.

Россия на рубеже  XVI- XVII вв.

«Заповедные лета», урочные лета, крепостное право, экономическое развитие,

причины Смутного времени, внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. «Смута»,

народное ополчение, интервенция, самозванец, гражданская война, Семибоярщина,

национальное самосознание, царствование В. Шуйского, ЛжедмитрийI, Лжедмитрий II,

восстание И. Болотникова, Земкий собор 1613 г.

Россия в XVII в.

Барщина, оброк, мелкотоварное производство, мануфактура, рынок, ярмарка,

экономические последствия Смутного времени. «Белые слободы», владельческие

крестьяне, подворная подать, поземельная подать, приказные люди, служилые люди,

социальная структура российского общества. Самодержавие, система приказов, Боярская

дума, Соборное уложение 1649 г., управление на местах, первые Романовы.

Старообрядчество, раскол, протопоп, реформа Никона, Церковный собор 1666-1667,

конфликт между патриархом Никоном и царе Алексеем Михайловичем.  Крепостное
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право, крестьянская война, «белые слободы», восстание Степана Разина, стрелецкое

восстание 1683 г. Рада, Запорожская Сечь, ясак, реестровые казаки, Столбовской мир

1617 г.,Смоленская война 1632-1634 гг., освоение Сибири и Дальнего Востока.

Славяно-греко- латинская академия, жанр, развитие образования и науки, жанры

русской литературы, русский театр, архитектура, живопись.

Россия в I четверти XVIII в.

Причины и предпосылки преобразований, внутреннее и международное положение

России. Регентство, стрельцы, двоевластие, царевна Софья, личность Петра, великое

посольство 1697-1698 гг . Верфь, гвардия, рекруты, регулярная армия, генеральное

сражение, причины, ход, итоги Северной войны, азовские походы, Ништадский мир.

Абсолютизм, коллегия, Синод, бюрократия, подушная подать, приписные крестьяне,

посессионные рабочие, изменения в сельском хозяйстве, промышленности, торговли.

Работные люди, отходники, причины народных восстаний, значение народных

восстаний. Академия наук, ассамблеи, летоисчисление, Кунсткамера, книгопечатание,

развитие навигацких наук.

Россия в 1725-1762 гг.

Дворцовые перевороты. Дворцовый переворот, конституционная монархия,

Верховный тайный совет, временщики, «кондиции», престолонаследие, фаворит.

Внутренняя политика России в 1725-1762 гг. Откуп, подряд, изменения в системе

городского и центрального управления, укрепление позиций дворянства, положение

крестьян и казачества. Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Семилетняя война,

основные направления внешней политики России.

Россия в 1762-1800 гг.

Екатерина II. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм,

секуляризация, конституция, Уложенная комиссия, особенности внутренней политики,

изменения в городском управлении. Крестьянская война под предводительством

Емельяна Пугачева. Причины, особенности и этапы крестьянской войны,

самоуправление, самозванец. Экономическое развитие России в 1762-1800 гг.

Мануфактура, денежный оброк, барщина, месячина, развитие промышленности и

сельского хозяйства, итоги экономического развития России в 1762-1800 гг. Внешняя

политика Екатерины II. Русское военное искусство. Протекторат, коалиция, нейтралитет,

борьба России за выход к Черному морю, война со Швецией, полководческое искусство.

Россия при Павле I. Внешняя и внутренняя политика России в конце XVIII века.



238

Блокада, захватническая война, основные направления внешней и внутренней политики

Павла, дворцовый переворот. Культура России во  II половине XVIII века. Университет,

духовная семинария, барокко, классицизм, реализм, успехи отечественной науки,

становление системы российского образования.

Содержание учебного курса «Всеобщая история. История России» (8 класс)

Раздел 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху

Развитие техники в XIX в. Изменения в экономике стран Запада. Промышленный

переворот, кризис перепроизводства, монополии, империализм. Индустриальное

общество: новые слои населения и новые проблемы. Общественно-политические учения:

консерватизм, либерализм, анархизм, марксизм.

Раздел 2. Строительство новой Европы

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона.

Венский конгресс. Экономическое и политическое развитие Франции в 1815–1847 гг.

Промышленный переворот, революция, монархия. Революция 1848–1849 гг. в Европе.

Вторая империя во Франции. Экономическое и социально-политическое развитие

Англии в середине XIX в. Национальное объединение Италии. Объединение Германии.

Франко-прусская война и завершение объединения Германии. Парижская коммуна.

Раздел 3. Страны промышленной цивилизации в конце XIX – начале XX в.

Германская империя в конце XIX–начале XX в. Милитаризация, шовинизм.

Франция: Третья республика. Колониальная империя. Создание Британской империи.

Антанта. Реформы лейбористов.

Раздел 4. Две Америки

США в XIX веке. Гражданская война. Реконструкция. Резервации. США в конце

XIX – начале XX в.: период «организованного капитализма». «Дипломатия

доллара».Дипломатия дубинки. Художественная культура XIX столетия: реализм,

романтизм, натурализм.

Раздел 5. Страны Азии и Африки в конце XIX – начале XX в.

Япония на пути модернизации.  Китай: революции и реформы. Пробуждение

Индии.  Африканский континент в эпоху перемен. Колониальный режим. Восстание.

Модернизация. Реформы.

Раздел VI. Международные отношения и первая мировая война (1914–1918 гг.)

Международные отношения в конце XIX – начале XX в. Начало Первой мировой

войны. Военные действия в 1916–1918 гг. Окончание войны. «Антанта», «Тройственный
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союз». Мировая война. Позиционная война. Капитуляция. Повторительно-обобщающий

урок.

Содержание учебного курса «История России»

Раздел 1. Россия в первой половине XIX в.

Внутренняя политика Александра I в 1801–1806 гг. Негласный комитет,

Либерализм, манифест, реформа, указ о вольных хлебопашцах. Внешняя политика в

1801–1812 гг. Внешняя  политика самодержавия в начале XIX в. Сейм, коалиция.

Тильзитский мир. Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Идеолог,

консерватизм, инстанция. Отечественная война 1812 г. Причины и последствия войны

1812 г. Отечественная война, ополчение, флеши, инфантерия, заграничные походы.

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в 1813–1825 гг. Битва народов.

Внутренняя политика Александра I в 1815–1825 гг. Реформа, ценз, конституция.

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г.Экономический

кризис, крепостное право, военные поселения. Общественное движение при Александре

I. Тайные общества, масоны, программа, конституция, восстание декабристов.

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Внутренняя политика Николая I.

Самодержавие, жандармерия. Социально-экономическое развитие в 20–50-е гг.

Промышленный переворот, товарно-денежные отношения. Внешняя политика Николая I

в 1826–1849 гг. Международное положение. Геополитика. Общественное движение в

годы правления Николая I Консерватизм, либерализм, западники, славянофилы.

Крымская война 1853-1856 гг. причины, ход, итоги войны. Образование и наука. Русские

первооткрыватели путешественники. Художественная культура. Быт и обычаи. дворян,

крестьян, мещан, горожан .

Раздел 2. Россия во второй половине XIX века

Накануне отмены крепостного права Политический режим, крепостное право,

недоимки. Крестьянская реформа 1861 г.Крестьянская реформа, временнообязанные

отношения, мировой посредник, чересполосица, выкупная сделка. Либеральные

реформы 60–70-х годов Реформы, гражданское общество, конституционное правление.

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Товарное

производство, концессия, кредит, пошлина.

Общественное движение: либералы, консерваторы. Основные идеи и

представители консерватизма и либерализма. Зарождение революционного

народничества и его идеология. Причины, характерные черты. Революционное
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народничество второй половины 60-х начала 80-х годов. Внешняя политика Александра

II. Внешняя политика, цели, основные направления. Русско-турецкая война 1877–1878

гг.Балканский кризис, причины, характер войны. Внутренняя политика Александра III.

Полицейское государство, реакция,  переселенческая политика. Экономическое развитие

в годы правления Александра III. Акция, биржа, винная монополия, косвенные налоги.

Положение основных слоёв общества. Классы, пролетариат, буржуазия, меценатство,

привилегии, казачество. Общественное движение в 80–90-х гг. Революционное

народничество, марксизм.

Внешняя политика Александра III. Мобилизация, сепаратный мир. Просвещение и

наука.  Литература. Деятели науки и культуры, их достижения. Досуг, быт, урбанизация.

Изобразительное искусство. Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Быт:

новые черты в жизни города и деревни.

2.2.2.6. Обществознание

Социальная сущность личности

Человек в социальном измерении

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.

Безопасность жизни.

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с

ограниченными возможностями и особыми потребностями.

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.

Социальные «параметры личности».

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные

социальные роли.

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.

Отношения в семье и со сверстниками.

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности?

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России:

какие права человек получает от рождения.

Ближайшее социальное окружение

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции.

Забота и воспитание в семье.
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Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их

разрешения.

Социальные нормы

Регулирование поведения людей в обществе

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и

обычаи.

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние

моральных устоев на развитие общества и человека.

Человек в экономических отношениях

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная

успешность. Трудовая этика. Экономика семьи. Семейное потребление.

Политика. Культура

Политическая жизнь общества

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.

Гражданство Российской Федерации.

Гражданская активность. Патриотизм.

2.2.2.7. География

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков:

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются

тематические разделы.

5 класс

Что изучает география

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы.

Человек на Земле.

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география —

два основных раздела географии.
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Методы географических исследований. Географическое описание.

Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический

метод. Статистический метод.

Как люди открывали Землю

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев.

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья.

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами

и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.

Земля во Вселенной

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная?

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о

Вселенной. Система мира по Птолемею.

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная

температура, наличие воды и воздуха, почвы.

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых

К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт

Земли — Ю. А. Гагарин.

Виды изображений поверхности Земли

Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны горизонта.

Ориентирование.

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам.

Ориентирование по местным признакам.

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в

древности. План местности. Географическая карта.
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Природа Земли

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса,

О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы.

Движение земной коры.

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли

и огнедышащих гор.

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка.

Австралия. Антарктида.

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Облака. Движение воздуха. Явления

в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы.

Значение почвы.

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?

6 класс.

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю.

Изучение Земли человеком. Современная география.

Земля— планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна.

Виды изображений поверхности Земли

План местности

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.

Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный

масштаб. Выбор масштаба.

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану.

Изображение на плане неровностей земной поверхности.

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы).

Профиль местности.

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка.

Маршрутная съемка.

Географическая карта
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Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус— модель земного

шара.

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости.

Виды географических карт. Значение географических карт. Современные

географические

карты.

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на

глобусе и картах.

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической

широты.

Географическая долгота. Географические координаты.

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические

координаты.

Изображение на физических картах высот и глубин.

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот

и глубин.

Строение Земли. Земные оболочки

Литосфера

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора.

Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные

порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие

источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания

горных пород.

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во

времени. Человек в горах.

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по

времени. Человек на равнинах.

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового

океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы,

образующие рельеф дна Мирового океана.

Гидросфера

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
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Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны.

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура.

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы.

Океанические течения.

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды.

Использование и охрана подземных вод.

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки

равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники.

Многолетняя мерзлота.

Атмосфера

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка

Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха.

Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя

месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход

температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года.

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение

атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды

ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром.

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение

количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков.

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды.

Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь

человека.

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности

Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления

господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость

климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.

Биосфера. Географическая оболочка
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Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение

организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение

организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение

состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва.

Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.

7 класс.

Введение

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний.

Многообразие источников географической информации.

Как открывали мир. «Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о

Земле, ее природе и населении.

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий.

Развитие географических представлений об устройстве поверхности Земли.Современные

географические исследования: Международный геофизический год, исследования

Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в

изучении Земли.

Географическая карта — величайшее творение человечества Из истории создания

карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы

их изображения. Решение задач с использованием карты.

Раздел 1.  Главные особенности природы Земли

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения.

Литосфера и рельеф Земли

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса

Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры.

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа.

Природные катастрофы, происходящие в литосфере.

Атмосфера и климаты Земли

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса.

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле.

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И.
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Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные

природные явления в атмосфере.

Гидросфера. Мировой океан.

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы.

Система поверхностных течений в океане. Льды.

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей.

Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле,

многообразие озер); подземные воды.

Биосфера. Географическая оболочка.

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений,

человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества.

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии.

Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая

зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон.

Земля – планета

Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим

поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта

народов и плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные

религии.

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по

различным признакам.

Раздел 2. Материки и океаны

Океаны

Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны. Географическое

положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы,

виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов.

Африка

Географическое положение, размеры, очертания  и омывающие континент моря и

океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин;

горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов.

Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата

материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их
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зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители

растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники Африки.

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.

Австралия и Океания

Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие

континент моря и океаны. История открытия и исследования Австралии.Особенности

компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и

животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата.

Природные богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры

по охране природы на континенте.

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры

аборигенов и англоавстралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент.

Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в

Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города.

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования

Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их

географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы

островов. Современные народы и страны Океании.

Южная Америка

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и

океаны. История открытия и исследования материка.

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения

крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение

месторождений полезных ископаемых. Климат и факторы его формирования.

Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды.

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения

природы человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на

континенте. Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности

населения.

Антарктида
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Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы

ледяного континента. Современные исследования материка.

Северная Америка

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны.

Открытие и исследование материка.

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования,

закономерности размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы,

климатические пояса и типичные для них погоды; внутренние воды; особенности

проявлений зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги,

смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные природные ландшафты

материка. Заповедники и национальные парки. Природные богатства материка,

использование их человеком. Изменение природы в результате

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение

населения в зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование

политической карты, страны Северной Америки.

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской

Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы.

Евразия

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у

берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные

имена на карте Евразии.

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины,

размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы,

разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и

распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата.

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы

континента. Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности.

Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники.

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его

по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии.

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины,

обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная

политическая карта материка.
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Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты

природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав.

Черты различий между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип

жилища, национальная одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности

духовной культуры.

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных

богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической

ситуацией. Культурные растения и домашние животные.

Крупные города, их географическое положение.

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная

Европа. Великобритания, Франция, Германия.

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны

Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия,

Молдавия.

Южная Европа. Италия, Испания, Греция.

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.).

Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан.

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны.

Восточная Азия. Китай, Япония.

Южная Азия. Индия.

Юго-Восточная Азия. Индонезия.

Раздел 3.  Земля — наш дом

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое

природное образование.

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей.

Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения

природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под воздействием

хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного сотрудничества в

использовании природы и ее охране.

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы.

8 класс.

Введение
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Что изучает география России. Источники географических знаний.Географическое

положение России. Моря, омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов.

Время. Как осваивали и изучали территорию России. Исследование территории России в

XVIII – XIX вв. и в советские годы. Сравнение географического  положения России и

положения других государств. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное,

декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей.

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые

и подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории

формирования земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры.

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и

равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа,

Движение земной коры. Области современного горообразования,   землетрясений  и

вулканизма.   Современные рельефообразующие процессы и опасные природные

явления. Древнее и современное оледенения, Стихийные природные явления в

литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и

литосфера.  Закономерности размещения месторождений   полезных   ископаемых.

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: использования. Изменение

рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность

человека.

Проявление закономерностей в формировании рельефа и его современного

развития на примере своего региона и своей местности.

Климат и климатические ресурсы

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты,

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны.

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние

температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент

увлажнения). Сезонность климата.

Типы  климатов  России.   Комфортность  (дискомфортность) климатических

условий. Изменение климата под влиянием естественных факторов.
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Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы

передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления.

Методы изучения и прогнозирования климатических явлений.

Климат своего региона.

Внутренние воды и водные ресурсы

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны.

Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны. Распределение  рек   по бассейнам

океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления,

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в

освоении территории и развитии экономики России.

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники.

Многолетняя мерзлота.

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост

их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов.

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.

Почва и почвенные ресурсы

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник

почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы образование почв, их

основные типы, свойства, различия в плодородии. Разнообразие и закономерности

распространения почв.

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их

хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и

загрязнением.

Особенности почв своего региона и своей местности.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы,

определяющие его облик. Особенности растительности и животного мира природных

зон России.

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей

местности.

Раздел 2. Природные комплексы России

Природное районирование
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Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК.

Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные

комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности

человека. Природные и антропогенные ПТК.

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс:

взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С.

Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны?

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и

степей, полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их

использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые природные

территории. Памятники всемирного природного наследия.

Природная зона своей местности, её экологические проблемы.

Природа регионов России

Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные комплексы Русской

равнины. Природные ресурсы Русской равнины и проблемы и рационального

использования. Кавказ. Природные комплексы Северного Кавказа. Урал. Своеобразие

природы Урала. Природные уникумы Урала. Экологические проблемы Урала. Западная

Сибирь. Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и проблемы их освоения.

Условия работы и быта человека в западной Сибири. Восточная Сибирь. Природные

комплексы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Пояс гор Южной Сибири.

Природные ресурсы Восточной. Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток: край

контрастов. Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные

ресурсы Дальнего Востока. Природные комплексы России.

Раздел 3. Человек и природа

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека Стихийные природные

явления. Антропогенное воздействие на природу. Использование природных ресурсов.

Объекты всемирного природного и культурного наследия в России. Сохранить и

улучшить среду своего обитания – задача современного человека. Экологические

проблемы и экологическая ситуация в России.

Раздел 4. Природа Красноярского края

Физико-географическое положение. Геологическое строение и полезные

ископаемые. Рельеф и его хозяйственная оценка. Общая характеристика климата.
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Агроклиматические ресурсы. Общая характеристика внутренних вод. Крупные реки.

Озёра. Водные ресурсы области. Почвы. Типы растительности. Животный мир области.

Природные комплексы. Система особо охраняемых природных территорий.

9 класс.

Раздел 1. Общая часть курса

Политико – государственное устройство РФ. Географическое положение России

Российская Федерация. Административно-территориальное устройство.

Государственная территория России. Географическое положение и границы

России.

Население Российской Федерации

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность

населения России. Естественное движение населения. Современная демографическая

ситуация в России.

Национальный состав населения России. Межнациональные проблемы. География

религий. Внутренние и внешние миграции населения.

Размещение населения. Зоны расселения.

Городское и сельское население. Урбанизация в России. Городские агломерации.

Сельская местность.

Трудовые ресурсы.

Географические особенности экономики РФ

Экономические системы в историческом развитии России: традиционная,

командная, рыночная и смешанная. Социально-экономические реформы в России.

Структурные особенности экономики России. Экономический кризис.

Природно-ресурсный потенциал России. Размещение ресурсных баз страны.

Проблемы природных ресурсов.

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России.

Важнейшие межотраслевые комплексы и их география

Научный комплекс: значение, состав, география, связь с другими комплексами.

Технополисы.

Машиностроительный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами,

география, факторы размещения предприятий. Военно-промышленный комплекс.

Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам.
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Топливно-энергетический комплекс: значение, состав, связь с другими

комплексами, география районов. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-

энергетический баланс.  Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана

окружающей среды.

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в

мире по запасам и добыче нефти. География промышленности. Современные проблемы

промышленности.

Газовая промышленность. Роль газа в современном хозяйстве. Место России в

мире по запасам и добыче газа. География промышленности. Современные проблемы

промышленности.

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные

бассейны, их хозяйственная оценка. Проблемы промышленности.

Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы размещения. Крупнейшие

электростанции.

Формирование энергосистем. Влияние электростанций на окружающую среду.

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества

Металлургический комплекс: состав, структура, место в хозяйстве, связь с другими

комплексами. Современные проблемы. Чёрная и цветная металлургия. Типы

металлургических предприятий и факторы размещения. География комплекса.

Металлургические базы. Экспорт металлов и его роль в экономике страны.

Химико-лесной комплекс: состав, структура, место в хозяйстве, связь с другими

комплексами. Современные проблемы. Факторы размещения предприятий, их изменение

под влиянием НТР. Территориальная организация комплекса. Комплекс и охрана

окружающей среды.

Производство строительных материалов.

Агропромышленный комплекс (АПК)

Агропромышленный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами.

Факторы размещения предприятий АПК. Земельный фонд, его структура. Земледелие и

животноводство. Лёгкая и пищевая промышленность.  Проблемы развитии АПК. АПК и

окружающая среда.

Инфраструктурный комплекс

Инфраструктурный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами.

Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России.
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Транспорт. Транспортная сеть в России. Виды транспорта. Важнейшие

транспортные пути и транспортные узлы.

Связь. Сфера обслуживания. Состав и роль в современном хозяйстве. Проблемы

отрасли.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Уровень обеспеченности жильём.

Рекреационное хозяйство. Значение. География. Перспективы развития.

Инфраструктурный комплекс и окружающая среда.

Раздел 2. Региональная часть курса

Районирование России. Общественная география крупных регионов

Варианты районирования. Экономическое районирование. Географическое

разделение труда.  Районирование в России: принципы, факторы, сетки районов.

Федеральные округа. Проблемы районирования.

Западный макрорегион - Европейская Россия

Географическое положение, место и роль в хозяйстве России. Проблемы

социально-экономического развития.

Центральная Россия. Состав района. Географическое положение. Особенности

населения. Городские агломерации. Трудовые ресурсы. Высокий уровень

территориальной концентрации науки, обрабатывающей промышленности и развития

сферы услуг. Отрасли промышленности. АПК. Внутри региональные различия.

Проблемы региона.

Районы Центральной России. Москва-столица России, её проблемы.

Географические особенности областей Центрального района. Старинные

промыслы. Древние города.

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный район.

Северо-Западная Россия. Состав, географическое положение на разных этапах

развития. Роль Санкт-Петербурга в развитии района. Отрасли хозяйства. Проблемы

района. Свободная экономическая зона «Янтарь».

Европейский Север. Состав района. Географическое и геополитическое положение.

Природные ресурсы. Особенности рельефа, климата, внутренних вод. Особенности

населения. Причины оттока населения. Хозяйство района. Роль морского транспорта.

Северный морской путь. Проблемы региона.

Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав района. Географическое и

геополитическое положение. Природные ресурсы. Особенности населения. Традиции и
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культура. Хозяйство района. АПК. Рекреационное хозяйство района. Современные

проблемы района.

Поволжье. Состав района. Географическое положение. Роль Волги. Ресурсы

района. Особенности населения. Сочетание религий. Хозяйство района. АПК.

Экологические и водные проблемы.

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое

положение Урала. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым

Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и

проблема их истощения. Дефицит водных ресурсов и его причины. Особенности климата

Урала. География и проблемы современного хозяйства. Проблемы населения и трудовых

ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Развитие сельского хозяйства.

Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и

экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия.

Восточный макрорегион - Азиатская Россия

Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории

и малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Разнообразие

природных условий. Богатство природными ресурсами. Слабое развитие

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в

экстремальных условиях.

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Оценка природных

условий для жизни и быта человека.

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в

численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие технополисы.

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые,

пушные, водные, рыбные. Хозяйство. Нефтегазохимический комплекс — основа

хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские

нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления

транспортировки нефти и газа. Угольная промышленность. АПК: освоение территории,

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта.

Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства.

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные

ресурсы. Коренные народы, особенности их жизни и быта, проблемы.
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Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки. АПК: особенности

структуры и развития в экстремальных условиях. Другие промыслы в регионе.

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его

решения.

Хозяйство. Топливно-энергетический комплекс. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС.

Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная

промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии

предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности.

Транссибирская железная дорога. БАМ, проблемы его развития. Виды транспорта.

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье.

Основные экономические, социальные и экологические проблемы района.

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического

положения. Этапы освоения территории. Несоответствие площади территории и

численности населения. Неравномерность размещения населения. Миграции,

потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы. Полоса Тихоокеанского

металлогенического пояс. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд

цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе.

Гидроресурсы и ГЭС. Хозяйство. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное

производство. Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы.

Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического

хозяйства на востоке региона.

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт.

Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока.

Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского

региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон.

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона.

Раздел 3. Население и хозяйство Красноярского края

Экономико-географическое положение

Соседское, транспортное положение. Положение относительно ресурсных баз и

районов потребления продукции.

Население и трудовые ресурсы

Численность, плотность, динамика. Городское и сельское население.

Национальный состав. Естественный прирост. Миграции. Трудовые ресурсы.
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Хозяйство

История формирования хозяйства. Структура хозяйства края.

Промышленность

Факторы формирования отраслей. Межотраслевые комплексы. Металлургический,

топливно-энергетический, машиностроительный, химический, лесопромышленный,

производство строительных материалов комплексы: отраслевой состав, факторы

размещения производств, география производств.

Агропромышленный комплекс

Структура комплекса. Общая характеристика и специализация сельского хозяйства.

Животноводство: кормовая база, структура, размещение. Земледелие: структура,

размещение основных отраслей. Отрасли, обслуживающие сельское хозяйство. Лёгкая и

текстильная промышленность.

Инфраструктура

Общая характеристика. Сфера услуг. Транспорт: структура и география основных

видов. Связь.

Экономические связи Красноярского края

Экономические связи края в пределах России. Экспортно-импортные связи края.

Города Красноярского края

Города краевого и районного подчинения. Посёлки городского типа. Сёла края.

2.2.2.8. Математика и информатика

Содержание курса математики в 5-6 классах

Арифметика

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления.

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических

действий.

Степень с натуральным показателем.

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач

арифметическим способом.

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа.

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
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Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от

целого и целого по его части.

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и

обыкновенной в виде десятичной.

Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее проценту.

Отношение; выражение отношения в процентах.

Решение текстовых задач арифметическим способом.

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль   числа.

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как

отношение m/n, где m — целое число, n – натуральное. Сравнение рациональных чисел.

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических

действий.

Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой.

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объёма,

массы, времени, скорости. Приближённое значение величины. Округление натуральных

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.

Элементы алгебры

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических

действий. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения.

Допустимые значения букв в выражении.

Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов

арифметических действий. Примеры решения текстовых задач с помощью уравнений.

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам,

определение координат точки на плоскости.

Описательная статистика. Комбинаторика

Представление данных в виде таблиц, диаграмм.

Решение комбинаторных задач перебором вариантов.

Наглядная геометрия

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол,

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат.

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение гео-
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метрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и

окружности.

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины.

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью

транспортира. Биссектриса угла.

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь

прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение 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 развёрток многогранников, цилиндра и конуса.

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.

Изображение симметричных фигур.

Логика и множества

Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов,

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна.

Пример и контрпример.

Содержание курса математики в 7–9 классах

Алгебра

Числа

Рациональные числа

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.

Иррациональные числа

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры

доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в геометрии.

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.

Тождественные преобразования

Числовые и буквенные выражения
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Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо

переменных.

Целые выражения

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений,

содержащих степени с натуральным показателем.

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение,

вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов,

квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего

множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения.

Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители.

Дробно-рациональные выражения

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений:

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения

переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей.

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими

дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень.

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.

Квадратные корни

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня,

внесение множителя под знак корня.

Уравнения и неравенства

Равенства

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.

Уравнения

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности

уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).

Линейное уравнение и его корни

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.

Квадратное уравнение и его корни

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.
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Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование

формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на

множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения.

Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.

Дробно-рациональные уравнения

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных

уравнений.

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении

уравнений.

Простейшие иррациональные уравнения вида , .

Уравнения вида .Уравнения в целых числах.

Системы уравнений

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными.

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический

метод, метод сложения, метод подстановки.

Системы линейных уравнений с параметром.

Неравенства

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости

неравенств при заданных значениях переменных.

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения

неравенства (область допустимых значений переменной).

Решение линейных неравенств.

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств:

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись

решения квадратного неравенства.

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.

Системы неравенств
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Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на

числовой прямой. Запись решения системы неравенств.

Функции

Понятие функции

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический,

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в

точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания,

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.

Представление об асимптотах.

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.

Линейная функция

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой.

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным

условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами,

прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой.

Квадратичная функция

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.

Обратная пропорциональность

Свойства функции . Гипербола.

Графики функций. Преобразование графика функции для построения

графиков функций вида .

Графики функций , , , .

Последовательности и прогрессии
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Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей.

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства.

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.

Решение текстовых задач

Задачи на все арифметические действия

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.

Задачи на движение, работу и покупки

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении,

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.

Задачи на части, доли, проценты

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.

Логические задачи

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический,

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач

(геометрические и графические методы).

Статистика и теория вероятностей

Статистика

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков.

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое,

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и

стандартное отклонение.

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила.

Закономерности в изменчивых величинах.

Случайные события

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы).

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с
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равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера.

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева.

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий.

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в

жизни.

Элементы комбинаторики

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача.

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.

Случайные величины

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей.

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении,

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

Геометрия

Геометрические фигуры

Фигуры в геометрии и в окружающем мире

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии

«фигура».

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее

свойства, виды углов, многоугольники, круг.

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических

фигур.

Многоугольники

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные

многоугольники.
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Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник.

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы

треугольника. Неравенство треугольника.

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция,

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба,

прямоугольника, квадрата.

Окружность, круг

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы.

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме,

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.

Отношения

Равенство фигур

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.

Параллельность прямых

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.

Теорема Фалеса.

Перпендикулярные прямые

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.

Подобие

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки

подобия.

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.

Измерения и вычисления

Величины

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины.

Величина угла. Градусная мера угла.
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Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей.

Единицы измерения площади.

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения

объемов.

Измерения и вычисления

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема

синусов. Теорема косинусов.

Расстояния

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между

фигурами.

Геометрические построения

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к

прямой, угла, равного данному,

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними,

стороне и двум прилежащим к ней углам.

Деление отрезка в данном отношении.

Геометрические преобразования

Преобразования

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии

«преобразование». Подобие.

Движения

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации

движений на плоскости и их свойства.

Векторы и координаты на плоскости

Векторы
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Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике,

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.

Координаты

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты

середины отрезка. Уравнения фигур.

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач.

История математики

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х.

Абель, Э. Галуа.

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры

различных систем координат.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль,

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер,

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение

расстояния от Земли до Марса.

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский,

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.
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Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук,

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш.

Содержание курса Информатика

5 класс

Информация вокруг нас

Информация и информатика.

Как устроен компьютер. Что умеет компьютер. Техника безопасности и

организация рабочего места.

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. История

латинской раскладки клавиатуры. Основная позиция пальцев на клавиатуре.

Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши.

Как работает мышь. Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с

помощью меню.

Действия с информацией.

Хранение информации. Носители информации. Как хранили информацию раньше.

Носители информации, созданные в XX веке. Сколько информации может хранить

лазерный диск.

Передача информации. Как передавали информацию в прошлом. Научные

открытия и средства передачи информации.

Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации.

Метод координат. Текст как форма представления информации. Табличная форма

представления информации. Наглядные формы представления информации. От текста к

рисунку, от рисунка к схеме.

Обработка информации. Изменение формы представления информации.

Систематизация информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы

представления информации.

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным

правилам. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий

и его запись. Запись плана действий в табличной форме.

Компьютерный практикум.

· Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой».

· Практическая работа №2 «Осваиваем мышь».
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· Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна

программы».

· Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню».

· Клавиатурный тренажер.

· Клавиатурный тренажер.

· Координатный тренажер.

Информационные технологии

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор.

Основные объекты текстового документа. Этапы подготовки документа на компьютере.

О шрифтах.

Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической

информации. Как формируется изображение на экране  монитора.

Создание движущихся изображений.

Компьютерный практикум.

· Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения

Калькулятор».

· Практическая работа №6 «Вводим текст».

· Практическая работа №7 «Редактируем текст».

· Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста».

· Практическая работа №9 «Форматируем текст».

· Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического

редактора».

· Практическая работа №11 «Начинаем рисовать».

· Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы».

· Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами».

· Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему».

· Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему».

6 класс

Компьютер и информация

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История

вычислительной техники. Файлы и папки.
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Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. Двоичное

кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код.

Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти

компьютера. Изображения в памяти компьютера. История счета и систем счисления.

Единицы измерения информации.

Компьютерный практикум.

Клавиатурный тренажер.

· Практическая работа №1 «Работаем  с файлами и папками. Часть 1».

· Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word».

· Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текста. Создаем надписи».

· Практическая работа №4 «Нумерованные списки».

· Практическая работа №5 «Маркированные списки».

Человек и информация

Информация и знания.

Чувственное познание окружающего мира.

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия.

Содержание и объём понятия. Отношения между понятиями (тождество,

перекрещивание, подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие).

Определение понятия. Классификация. Суждение как форма мышления. Умозаключение

как форма мышления.

Компьютерный практикум.

· Практическая работа №6 «Создаем таблицы».

· Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице».

· Практическая работа №8 «Строим диаграммы».

· Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint».

· Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе».

· Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word».

Элементы алгоритмизации

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.

Исполнители вокруг нас.

Формы записи алгоритмов.

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с

повторениями.
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Ханойская башня.

Компьютерный практикум.

· Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему».

· Практическая работа №13 «PowerPoint. Часы».

· Практическая работа №14 «PowerPoint. Времена года».

· Практическая работа №15 «PowerPoint. Скакалочка».

· Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2».

· Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу».

7 класс

Объекты и их имена

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности

объектов и их классификация. Состав объектов.

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как

система.

Компьютерный практикум.

· Практическая работа №1 «Основные объекты операционной системы Windows».

· Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой системы».

· Практическая работа №3 «Создаем текстовые объекты».

Информационное моделирование

Модели объектов и их назначение.

Информационные модели.

Словесные информационные модели.

Многоуровневые списки.

Математические модели.

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы.

Простые таблицы. Сложные таблицы. Табличное решение логических задач.

Вычислительные таблицы. Электронные таблицы.

Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин.

Визуализация многорядных данных.

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.

Компьютерный практикум.

· Практическая работа №4 «Создаем словесные модели».

· Практическая работа №5 «Многоуровневые списки».
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· Практическая работа №6 «Создаем табличные модели».

· Практическая работа №7 «Создаем вычислительные таблицы в Word».

· Практическая работа №8 «Знакомимся с электронными таблицами в Excel».

· Практическая работа №9 «Создаем диаграммы и графики».

· Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья».

· Практическая работа №11 «Графические модели».

· Практическая работа №12 «Итоговая работа».

Алгоритмика

Алгоритм — модель деятельности исполнителя алгоритмов.

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Использование

вспомогательных алгоритмов. Цикл повторить n раз.

Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление.

Компьютерный практикум

Работа в среде Алгоритмика.

8 класс

Информация и информационные процессы

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные

процессы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой

природе. Человек: информация и информационные процессы.  Информация и

информационные процессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых

систем. Знаки: форма и значение. Знаковые системы. Кодирование информации.

Количество информации. Количество информации как мера уменьшения

неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный подход к

определению количества информации.

Практические работы:

· Практическая работа № 1.2. «Тренировка ввода текстовой и числовой информации

с помощью клавиатурного тренажера».

· Практическая работа № 1.1. «Перевод единиц измерения количества информации с

помощью калькулятора».

Компьютер как универсальное устройство обработки информации

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера.

Процессор и системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода

информации. Оперативная память. Долговременная память.  Файлы и файловая система.
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Файл. Файловая система. Работа с  файлами и дисками. Программное обеспечение

компьютера.  Операционная система.  Прикладное программное обеспечение.

Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление

информационного пространства с помощью графического интерфейса. Компьютерные

вирусы и антивирусные программы. Правовая охрана  программ и данных. Защита

информации.  Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и

свободно распространяемые программы

Защита информации.

Практические работы:

· Практическая работа № 2.1. «Определение разрешающей способности мыши».

· Практическая работа № 2.2. «Форматирование дискеты».

· Практическая работа № 2.3. «Работа с файлами с использованием файлового

менеджера».

· Практическая работа № 2.4. «Установка даты и времени».

· Практическая работа № 2.5. «Защита от вирусов».

Коммуникационные технологии

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная

сеть. Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и

транспортировка данных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы

Интернета. Всемирная паутина.

Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный

Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная

коммерция в Интернете. Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки

гипертекста HTML. Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы.

Форматирование текста на Web-странице. Вставка изображений в Web-страницы.

Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на

Web-страницах.

Практические работы:

· Практическая работа № 3.1. «Предоставление доступа к диску на компьютере,

подключенном к локальной сети.

· Практическая работа № 3.2. «Подключение к Интернету».

· Практическая работа № 3.3. «География Интернета».

· Практическая работа № 3.4. «Путешествие во всемирной паутине».
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· Практическая работа № 3.5. «Работа с электроннойWeb-почтой».

· Практическая работа № 3.6. «Загрузка файлов из Интернета».

· Практическая работа № 3.7. «Поиск информации в Интернете».

· Практическая работа № 3.8. «Разработка сайта с использованием языка разметки

текста HTML».

9 класс

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации

Представление графической информации. Кодирование цвета, цветовая модель

RGB. Кодирование графической информации.

Компьютерная графика: растровый и векторный способы представления

графической информации. Рисунок как информационный объект.

Графический редактор, его интерфейс. Создание и редактирование графического

файла. Форматы графических файлов. Сканирование рисунков и фотографий.

Представление звуковой информации. Кодирование (оцифровка) звука. Частота

дискретизации, глубина кодирования. Аудиозапись как информационный объект.

Компьютерные средства записи и воспроизведения звука. Форматы звуковых файлов.

Компьютерные презентации, их мультимедийный характер. Дизайн и разметка

слайдов. Редактор презентаций, его интерфейс. Создание и редактирование презентации.

Шаблоны оформления и разметки. Добавление и удаление слайдов, сортировка слайдов.

Создание слайдов с включением графических объектов и звука.  Использование

эффектов анимации, и смены слайдов.

Практические работы:

· Практическая работа № 1.1. «Кодирование графической информации».

· Практическая работа № 1.2. «Редактирование изображений в растровом

графическом редакторе».

· Практическая работа № 1.3. «Создание рисунков в векторном графическом

редакторе».

· Практическая работа № 1.4. «Анимация».

· Практическая работа № 1.5. «Кодирование и обработка звуковой информации».

· Практическая работа № 1.6. «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу».

· Практическая работа № 1.7. «Захват и редактирование цифрового видео с

использованием системы нелинейного видеомонтажа».

Кодирование и обработка текстовой информации
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Представление текстовой информации. Кодовая таблица ASCII. Текст как

информационный объект. Понятие алфавита как набора символов, используемых при

записи текста. Структура текста: страницы, абзацы, строки, слова, символы.

Текстовый редактор как пример прикладной программы. Интерфейс программы:

меню и инструментальные панели. Выполнение операций по созданию и сохранению

текстовых документов. Ввод и редактирование текста: добавление, удаление и замена

символов. Работа с фрагментами текста. Быстрое перемещение по тексту. Проверка

правописания.

Параметры страницы, нумерация страниц. Создание и удаление колонтитулов.

Форматирование текста: параметры шрифта, параметры абзаца. Использование

формата по образцу. Разделы, использование разделов при разбиении текста на колонки.

Нумерованные и маркированные списки. Форматирование списков.

Таблицы: создание и заполнение таблиц. Перемещение в пределах таблиц.

Редактирование таблиц: добавление и удаление строк и столбцов. Объединение и

разбиение ячеек. Форматирование ячеек.

Графические возможности текстового редактора. Включение графических объектов

в текст. Понятие гипертекста и гиперссылки. Создание оглавлений. Подготовка текста к

печати. Предварительный просмотр текста. Печать текстового документа.

Практические работы:

· Практическая работа № 2.1. «Кодирование текстовой информации».

· Практическая работа № 2.2. «Вставка в документ формул».

· Практическая работа № 2.3. «Форматирование символов и абзацев».

· Практическая работа № 2.4. «Создание и форматирование списков».

· Практическая работа № 2.5. «Вставка в документ таблицы, ее форматирование и

заполнение данными».

· Практическая работа № 2.6. «Перевод текста с помощью компьютерного словаря».

· Практическая работа № 2.7. «Сканирование и распознавание «бумажного»

текстового документа».

Кодирование и обработка числовой информации

Представление числовой информации. Позиционные системы счисления. Двоичное

представление числовой информации в компьютере.
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Таблица как информационный объект. Хранение и наглядное представление

числовой информации с помощью электронных таблиц. Структура электронной

таблицы: листы, строки, столбцы и ячейки. Адресация ячеек. Перемещение по таблице.

Ввод и редактирование текстовых и числовых данных. Форматирование ячеек.

Объединение ячеек и отмена объединения.

Ввод формул, использование встроенных функций. Понятие диапазона ячеек.

Копирование формул. Относительная и абсолютная адресация ячеек.

Мастер диаграмм, построение и редактирование диаграмм и графиков.

Практические работы:

· Практическая работа № 3.1. «Перевод чисел из одной системы счисления в другую

с помощью калькулятора».

· Практическая работа № 3.2. «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в

электронных таблицах».

· Практическая работа № 3.3. «Создание таблиц значений функций в электронных

таблицах».

· Практическая работа № 3.4. «Построение диаграмм различных типов».

· Практическая работа № 3.5. «Сортировка и поиск данных в электронных

таблицах».

Основы алгоритмизации и программирования

Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов

(алгоритмический язык, блок-схемы). Алгоритмические конструкции: следование,

ветвление, повторение.

Формальные исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. Компьютер

как формальный исполнитель алгоритмов (программ).

Алгоритмы работы с числовыми данными. Ввод и вывод данных, выполнение

арифметических операции над данными.

Алгоритмы работы с логическими данными. Основные логические операции (ИЛИ,

И, НЕ) и правила их выполнения. Основные законы формальной логики. Логические

выражения, их использование в алгоритмических конструкциях ветвления и повторения.

Выделение в задаче подзадач, вспомогательные алгоритмы. Передача данных через

параметры.

Языки программирования как средство записи алгоритмов для их исполнения

компьютером. Язык программирования Паскаль. Операторы языка программирования,
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синтаксис и семантика языка программирования. Трансляция программ, преобразование

исходного текста в исполняемый код. Режимы компиляции и интерпретации.

Описание данных, типы данных. Простые данные и структуры (числовые массивы,

цепочки символов).

Выражения, правила вычисления выражений. Оператор присваивания. Операторы

ввода и вывода.

Операторы ветвления. Использование логических выражений в условных

операторах. Операторы цикла (с пред- и постусловием, с параметром). Использование

логических выражений в качестве условий продолжения (завершения) цикла. Правила

записи цикла. Подпрограммы как средство записи вспомогательных алгоритмов.

Процедуры и функции. Механизм параметров, правила использования параметров в

подпрограммах.

Области видимости переменных. Глобальные и локальные данные.

Основные алгоритмы работы с одномерными массивами (поиск и сортировка).

Реализация этих алгоритмов в виде компьютерных программ.

Основные алгоритмы работы с цепочками символов (поиск слов и отдельных

символов, добавление и удаление слов и символов). Реализация этих алгоритмов в виде

компьютерных программ.

Этапы разработки программы: анализ - алгоритмизация - кодирование - отладка -

тестирование.

Моделирование и формализация

Моделирование как средство познания окружающего мира и прогнозирования.

Способы классификации моделей.

Информационное моделирование как замена реального объекта (процесса)

информационным объектом (процессом). Этапы построения информационной модели:

определение целей моделирования - выбор существенных характеристик моделируемого

объекта (процесса) - формализация - проверка адекватности модели.

Примеры построения математических, табличных и сетевых моделей.

Компьютерное моделирование. Реализация информационной модели в виде

структуры данных и алгоритма ее использования.

Электронные таблицы и СУБД как средство компьютерного моделирования.

Практические работы:
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· Практическая работа № 5.1. «Построение и исследование физических моделей с

помощью электронных таблиц».

· Практическая работа № 5.2. «Проект «Создание чертежа в системе

автоматизированного проектирования».

· Практическая работа «Поиск и сортировка  записей в готовой базе данных».

· Практическая работа «Поиск записей в готовой базе данных с помощью запросов».

· Практическая работа «Создание отчета».

· Практическая работа «Разработка базы данных»

Информатизация общества

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.

Этика и право при создании и использовании информации.

Информационная безопасность.

Правовая охрана информационных ресурсов.

Практические работы:

· Практическая работа «Оценка скорости передачи и обработки информационных

объектов, стоимости информационных продуктов и услуг связи».

· Практическая работа «Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно

распространяемой программы».

· Практическая работа «Защита информации от компьютерных вирусов».

2.2.2.9. Физика

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов,

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении

инженерно-технических и научно-исследовательских задач.

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений,

создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских,

коммуникационных, информационных компетенций.

Физика и физические методы изучения природы
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Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов

природы.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений.

Международная система единиц.

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.

Механические явления

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела.

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины,

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение,

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и

инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона.

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. 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 кинетическая энергия. Превращение одного вида

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную

ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.

Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ

при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент

полезного действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и

стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и

газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов

Воздухоплавание.
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Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс.

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна.

Громкость и высота тона звука.

Тепловые явления

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул.

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в

строении твердых тел, жидкостей и газов.

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел.

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации.

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель).

КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.

Электромагнитные явления

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи.

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое

сопротивление проводников. Единицы сопротивления.
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Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное

соединение проводников.

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля -

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит.

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила

Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор.

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние

электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система.

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.

Квантовые явления

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и

испускания света атомами. Линейчатые спектры.

Опыты Резерфорда.

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер.

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние

радиоактивных излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая
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природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого

взрыва.

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование

· Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.

· Конструирование ареометра и испытание его работы.

· Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.

· Сборка электромагнита и испытание его действия.

· Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

· Конструирование электродвигателя.

· Конструирование модели телескопа.

· Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.

· Оценка своего зрения и подбор очков.

· Конструирование простейшего генератора.

· Изучение свойств изображения в линзах.

2.2.2.10. Биология

Живые организмы  5-7 классы

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей.

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств

живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,

эксперимент. Клеточное строение организмов.

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и

инструментами.

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека.

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых

бактериями.

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и

ядовитые. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами.

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры

профилактики заболеваний.

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен

веществ и превращения энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост,
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развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации.

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры.

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.

Животные.   Строение   животных.   Процессы жизнедеятельности и их регуляция у

животных.

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты.

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека.

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.

Человек и его здоровье 8 класс

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека.

Защита среды обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место

человека в системе органического мира. Черты сходства и отличия человека и животных.

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы

изучения организма человека.

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма.

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы.

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства.

Кровеносная и

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови.

Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные

сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания

первой помощи при кровотечениях.

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания.

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и

их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом,

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред

табакокурения.
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Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы

пищеварительной системы и их профилактика.

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров.

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за

кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах,

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов

мочевыделительной системы и их предупреждение.

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание.

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВЙЧ-инфекция и ее

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование.

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие

организма курения, алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.  Органы

чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние.

Вкус.

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их

предупреждение.

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память.

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Меж-

личностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики

человека.

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные

привычки, их влияние на состояние здоровья.

Общие биологические закономерности 9 класс
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Отличительные признаки живых организмов.

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и

органические вещества, их роль в организме.

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка,

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы.

Многообразие клеток.

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности

клетки и организма.

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение.

Половые клетки. Оплодотворение.

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и

ненаследственная изменчивость.

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая

единица. Признаки вида. Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие

виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к

среде обитания.

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда—источник веществ, энергии

и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная

организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи  в экосистеме.

Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема.

В.И.Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы.

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Эко-

логические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.

Основное содержание  на ступени основного общего образования

Биология. Введение в биологию. 5 класс

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов:

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание,

дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология

— наука о живых организмах.
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Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение,

эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные

приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого.

Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов.

Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток.

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества

и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели.

Раздел 2. Многообразие живых организмов

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода;

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии,

Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств,

их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в

природе и жизни человека. Охрана живой природы.

Раздел 3. Среда обитания живых организмов

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов.

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных

материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого

материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса,

травянистые равнины— степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в

морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество,

сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество.

Раздел 4. Человек на Земле

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека:

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе,

вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый

эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений.
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Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни.

Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения

человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы

оказания первой помощи.

Биология. Живой организм. 6 класс

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов

Основные свойства живых организмов

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов:

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание,

дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.

Химический состав клеток

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры,

углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.

Строение растительной и животной клеток.

Клетка - живая система. Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и

ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их

значение. Различия в строении растительной и животной клеток.

Деление клетки

Деление - важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития

многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения

организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность

мейоза и его биологическое значение.

Ткани растений и животных

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных

организмов, их строение и функции.

Органы и системы органов

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение

корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка—

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю.

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие.
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Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные

системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная,

нервная, эндокринная, размножения.

Растения и животные как целостные организмы

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и

окружающая среда.

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов

Питание и пищеварение

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма.

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных.

Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его

значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные

ферменты и их значение.

Дыхание

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ

и освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.

Передвижение веществ в организме

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении.

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ.

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее

строение и функции. Гемолимфа. Кровь и ее составные части (плазма, клетки крови).

Выделение. Обмен веществ и энергии

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии.

Опорные системы

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений.

Опорные системы животных.

Движение

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.

Регуляция процессов жизнедеятельности
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Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система,

особенности строения. Рефлекс, инстинкт.

Размножение

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений.

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных.

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение

растений. Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.

Рост и развитие

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян.

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и

непрямое развитие.

Организм как единое целое

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность

нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм—

биологическая система.

Раздел 3. Организм и среда

Среда обитания. Факторы среды

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые

организмы. Взаимосвязи живых организмов.

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов.

Природные сообщества

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе.

Цепи питания и сети.

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс

Введение

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы.

Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы.

Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о
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приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система

классификации как отражение процесса эволюции организмов.

Раздел 1. Царство Прокариоты

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических

организмов

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной

клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и

жизнедеятельности прокариот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая

роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства Настоящие

бактерии).

Раздел 2. Царство Грибы

Общая характеристика грибов

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов.

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота,

Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы1.

Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и

хозяйственной деятельности человека.

Лишайники

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль

лишайников.

Раздел 3. Царство Растения

Общая характеристика растений

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности

жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и

высшие растения.

Низшие растения

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей.

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли.

Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые водоросли и Красные
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водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль

водорослей. Практическое значение.

Высшие споровые растения

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности

организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая

характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации,

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные;

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах.

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и

роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности

организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в

биоценозах.

Высшие семенные растения.

Отдел голосеменные растения

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение.

Высшие семенные растения.

Отдел покрытосеменные (цветковые) растения

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные.

Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3

семейства двудольных растений). Многообразие, распространенность цветковых, их

роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности.

Раздел 4. Царство Животные

Общая характеристика животных

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от

представителей других царств живой природы. Систематика животных;

таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и

хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и

цепи питания.
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Подцарство одноклеточные

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как

целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его

хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых

и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных.

Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и

их роль в биоценозах.

Подцарство многоклеточные

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и

ткани животных. Простейшие многоклеточные— губки; их распространение и

экологическое значение.

Тип кишечнополостные

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение.

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и

коралловые полипы. Роль в природных сообществах.

Тип плоские черви

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви.

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму

у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле;

циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских

червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний.

Тип круглые черви

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды).

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой

аскариды; меры профилактики аскаридоза.

Тип кольчатые черви

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя

нереиды); вторичная полость  тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые

и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.

Тип моллюски
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Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие

моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.

Тип членистоногие

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс

Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака.

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс

Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи.

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие

насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и

неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах.

Многоножки.

Тип иглокожие

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды,

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.

Тип хордовые. Подтип бесчерепные

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и

распространения.

Подтип позвоночные (черепные).

Надкласс рыбы

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб:

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые. Многообразие видов и черты

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.

Класс земноводные

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.

Класс пресмыкающиеся
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Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны),

крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в

экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.

Класс птицы

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и

пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его

хозяйственной деятельности.

Класс млекопитающие

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные,

Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др.

Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана

ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие

сельскохозяйственные животные).

Раздел 5. Вирусы

Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение

вирусов.

Биология. Человек. 8 класс

Раздел 1. Место человека в системе органического мира

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира.

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и

человекообразных обезьян. Человек разумный.
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Раздел 2. Происхождение человека

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство культуры

человека. Изображение представителей различных рас человека.

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях

организма человека

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи:

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий.

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные,

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь

органов и систем органов как основа гомеостаза.

Раздел 5. Координация и регуляция

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.

Раздел 6. Опора и движение

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей.

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением.

Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные

изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-

двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие

мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая

нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль

активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической

культуры и режима труда для правильного формирования опорно-двигательной системы.

Раздел 7. Внутренняя среда организма

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты,

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа.

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание

крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И.Мечникова в области иммунитета.

Раздел 8. Транспорт веществ
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Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление.

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.

Раздел 9. Дыхание

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их

строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях. Перенос газов

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой

аппарат.

Раздел 10. Пищеварение

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы

процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения.

Раздел 11. Обмен веществ и энергии

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический

обмен, их взаимосвязь. Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз.

Гипервитаминоз.

Раздел 12. Выделение

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и

функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена

веществ.

Раздел 13. Покровы тела

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание.

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение.

Раздел 14. Размножение и развитие

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение.

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование

семьи.

Раздел 15. Высшая нервная деятельность

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И.

П.Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения.

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные

процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание.
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Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память.

Эмоции. Особенности психики человека.

Раздел 16. Человек и его здоровье

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом,

спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья:

двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия,

переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и

окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде.

Биология. Общие закономерности. 9 класс

Введение

Место курса в системе естественно-научных дисциплин, а также в биологических

науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и

взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Уровни организации жизни:

молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, организменный,

популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство химического

состава живой материи; основные группы химических элементов и молекул,

образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах.

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования

живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции

организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности;

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения

части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы

потребления энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной

системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие.

Раздел 1. Структурная организация живых организмов

Химическая организация клетки

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад

в образование неорганических и органических молекул живого вещества.

Неорганические молекулы живого вещества. Вода; ее химические свойства и
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биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое

поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры —

белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение

и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и

источник энергии. ДНК— молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача

наследственной информации из поколения в поколение. Передача наследственной

информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, ее структура и функции.

Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление

энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.

Строение и функции клеток

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки.

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий.

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах.

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы,

их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток.

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности

строения растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме.

Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл:

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования

хромосом. Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост,

восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях).

Клеточная теория строения организмов.

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов

Размножение организмов

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток,

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. (мейоз)
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и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза.

Оплодотворение. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение,

рост, созревание

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления;

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности

образования двуслойного зародыша— гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития.

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Рост

определенный и неопределенный.

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов

Закономерности наследования признаков

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков.

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное

скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое

определение пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов в определении

признаков.

Закономерности изменчивости

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации.

Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая,

или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и

проявлении признаков и свойств.

Селекция растений, животных и микроорганизмов

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода,

штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности.

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле

Развитие биологии в додарвиновский период
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Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.

Теория ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об

искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид— элементарная

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная

численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор.

Современные представления об эволюции.

Микроэволюция и макроэволюция

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические

характеристики популяций. Популяция— элементарная эволюционная единица. Пути и

скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. Главные

направления эволюционного процесса. Ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация.

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила

эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая

целесообразность, постепенное усложнение организации.

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат эволюции

Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные

особенности строения. Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая

окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); предостерегающая окраска.

Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве.

Физиологические адаптации. Относительность приспособленности.

Возникновение жизни на земле

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина),

биоогический и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в

живой природе; естественная классификация живых организмов.

Развитие жизни на земле

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни

на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые
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хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру.

Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники,

голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные,

пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры.

Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и

млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место

человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший

человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как

биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы;

расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма.

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии

Биосфера, ее структура и функции

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное

и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе.

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие,

плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры,

освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ.

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие

факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети

питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов.

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений

между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация,

комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция.

Нейтральные отношения— нейтрализм.

Биосфера и человек

Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности

человека. Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от
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загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными

ресурсами населения планеты.

2.2.2.11. Химия

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира,

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в

воспитании экологической культуры.

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии.

Первоначальные химические понятия

Предмет 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 сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы

веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.

Кислород. Водород

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха.

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода.

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства

водорода. Получение водорода 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. Растворы

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля

растворенного вещества в растворе.

Основные классы неорганических соединений
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Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов.

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания.

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований.

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация.

Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот.

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных

средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и

применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами

неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и

химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные

вещества. Бытовая химическая грамотность.

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических

элементов Д.И. Менделеева

Строение 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.

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.

Строение веществ. Химическая связь

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.

Химические реакции

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению

энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы.
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Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного

обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления.

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях.

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.

Неметаллы IV – VII групп и их соединения

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И.

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства.

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера:

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды

серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V),

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства.

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 соединения

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами,

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды,

гидроксиды и соли железа (II и III).

Первоначальные сведения об органических веществах

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан,

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь.

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты).

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение

окружающей среды и его последствия.

2.2.2.12. Изобразительное искусство

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека

Древние корни народного искусства
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Древние образы в народном искусстве.

Убранство русской избы.

Внутренний мир русской избы.

Конструкция и декор предметов народного быта.

Русская народная вышивка.

Народный праздничный костюм.

Народные праздничные обряды.

Связь времен в народном искусстве

Древние образы в современных народных игрушках.

Искусство Гжели.

Городецкая роспись.

Хохлома.

Жостово. Роспись по металлу.

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных

художественных промыслов в современной жизни.

Декор — человек, общество, время

Зачем людям украшения.

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества.

Одежда «говорит» о человеке.

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.

Декоративное искусство в современном мире

Современное выставочное искусство.

Ты сам — мастер.

Изобразительное искусство в жизни человека

Виды изобразительного искусства и основы образного языка

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.

Художественные материалы.

Рисунок — основа изобразительного творчества.

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.

Пятно как средство выражения. Ритм пятен.

Цвет. Основы цветоведения.

Цвет в произведениях живописи.
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Объемные изображения в скульптуре.

Основы языка изображения.

Мир наших вещей. Натюрморт

Реальность и фантазия в творчестве художника.

Изображение предметного мира — натюрморт.

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива.

Освещение. Свет и тень.

Натюрморт в графике.

Цвет в натюрморте.

Выразительные возможности натюрморта.

Вглядываясь в человека. Портрет

Образ человека — главная тема в искусстве.

Конструкция головы человека и ее основные пропорции.

Изображение головы человека в пространстве.

Портрет в скульптуре.

Графический портретный рисунок.

Сатирические образы человека.

Образные возможности освещения в портрете.

Роль цвета в портрете.

Великие портретисты прошлого.

Портрет в изобразительном искусстве XX века.

Человек и пространство. Пейзаж

Жанры в изобразительном искусстве.

Изображение пространства.

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.

Пейзаж — большой мир.

Пейзаж настроения. Природа и художник.

Пейзаж в русской живописи..

Пейзаж в графике.

Городской пейзаж.

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.

Изобразительное искусство в жизни человека
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Изображение фигуры человека и образ человека

Изображение фигуры человека в истории искусства.

Пропорции и строение фигуры человека.

Лепка фигуры человека.

Набросок фигуры человека с натуры.

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве.

Поэзия повседневности

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.

Сюжет и содержание в картине.

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве.

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре).

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом

жанре).

Великие темы жизни

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох.

Тематическая картина в русском искусстве XIX века.

Процесс работы над тематической картиной.

Библейские темы в изобразительном искусстве.

Монументальная скульптура и образ истории народа.

Место и роль картины в искусстве XX века.

Реальность жизни и художественный образ

Искусство иллюстрации. Слово и изображение.

Зрительские умения и их значение для современного человека.

История искусства и история человечества. Стиль и направление в

изобразительном искусстве.

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре.

Художественно-творческие проекты.

Дизайн и архитектура в жизни человека

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных

искусств. Мир, который создает человек

Художник — дизайн — архитектура.

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры
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Основы композиции в конструктивных искусствах

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем

порядок в хаос!»

Прямые линии и организация пространства.

Цвет — элемент композиционного творчества.

Свободные формы: линии и тоновые пятна.

Буква — строка — текст

Искусство шрифта.

Когда текст и изображение вместе

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.

В бескрайнем море книг и журналов

Многообразие форм графического дизайна.

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств

Объект и пространство

От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в

архитектурном макете.

Конструкция: часть и целое

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.

Важнейшие архитектурные элементы здания.

Красота и целесообразность

Вещь как сочетание объемов и образ времени.

Форма и материал.

Цвет в архитектуре и дизайне

Роль цвета в формотворчестве.

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека

Город сквозь времена и страны

Образы материальной культуры прошлого.

Город сегодня и завтра

Пути развития современной архитектуры и дизайна.

Живое пространство города

Город, микрорайон, улица.

Вещь в городе и дома

Городской дизайн.
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Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.

Природа и архитектура

Организация архитектурно-ландшафтного пространства.

Ты — архитектор!

Замысел архитектурного проекта и его осуществление.

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное

проектирование

Мой дом — мой образ жизни

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом.

Интерьер, который мы создаем.

Пугало в огороде, или ... под шепот фонтанных струй.

Мода, культура и ты

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.

Встречают по одежке.

Автопортрет на каждый день.

Моделируя себя — моделируешь мир

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино.

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра.

Сценография — особый вид художественного творчества. Безграничное

пространство сцены.

Сценография — искусство и производство.

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского

перевоплощения

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса-Барабаса!

Спектакль — от замысла к воплощению. Третий звонок.

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных

искусств и технологий

Фотография — взгляд, сохраненный навсегда. Фотография — новое изображение

реальности.

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фото-мастерства:

умение видеть PI выбирать.
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Фотография — искусство «светописи». Вещь: свет и фактура.

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и

фотоинтерьера.

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная

трактовка.

Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж.

Пространство и время в кино.

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме.

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка.

Бесконечный мир кинематографа.

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа

телевизионного изображения.

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от

видеосюжета до телерепортажа.

Киноглаз,  или Жизнь врасплох.

Телевидение, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка.

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства.

2.2.2.13. Музыка

Основное содержание образования в примерной программе представлено

следующими содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный

образ и музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и

инновации». Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение

преемственности с курсом музыки в начальной школе.

Музыка как вид искусства.

Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке

как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления,
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национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и

зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке.

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных,

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств

разных видов искусства.

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая

сила музыки как вида искусства.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов,

их характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические,

романтические и героические образы и др.

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм:

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл.

Воплощение единства содержания и формы.

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи

Средневековья до рубежа XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв.,

зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и

характерные черты, специфика национальных школ).

Музыка в современном мире: традиции и инновации.

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа.

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы

традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное твор-

чество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки

русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка.

Музыкальная культура своего региона.

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное

творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная
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популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-

ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные

технологии в музыке.

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет,

ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано,

альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты:

духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфони-

ческий, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый.

2.2.2.14. Труд (технология)

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырех

разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание

изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремесла», а к концу учебного

года – комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по

каждому разделу. По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический

материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в

дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»

Интерьер кухни, столовой

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру:

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические.

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для

приготовления пищи и зону столовой. Оборудование кухни и его рациональное

размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных

материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в

оформление кухни. Планирование кухни с помощью ПК.

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения

оборудования на кухне-столовой. Проектирование кухни с помощью ПК.

Бытовые электроприборы
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Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника,

микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины.

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в

бытовых электроприборах на кухне.

Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение

правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника.

Раз дел «Кулинария»

Санитария и гигиена на кухне

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам,

приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд.

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные

моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола.

Безопасные приемы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и

приспособлениями.

Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.

Физиология питания

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила,

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания.

Бутерброды и горячие напитки

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов.

Значение хлеба в питании человека.

Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов.

Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству

готовых бутербродов.

Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов.
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Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая,

их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество

напитка.

Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для

приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао,

подача напитка.

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий,

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд.

Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых,

вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии.

Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных

изделий. Подача готовых блюд.

Блюда из овощей и фруктов

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов.

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание

влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения

овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и

условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов.

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества

нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с

помощью бумажных индикаторов в домашних условиях.

Способы удаления лишних нитратов из овощей.

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов,

капустных овощей.

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых
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овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов,

зеленью.

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание,

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления

салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и

винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов.

Требования к качеству и оформлению готовых блюд.

Блюда из яиц

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека.

Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами.

Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления

блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в

«мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-

глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд.

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продук тов.

Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового

белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила

поведения за столом и пользования столовыми приборами.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»

Свойства текстильных материалов

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения.

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани.

Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и

изнаночная стороны ткани.

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические,

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы,

лент.

Профессии оператор прядильного производства, ткач.
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Конструирование швейных изделий

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия.

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров

швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие ме рок.

Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с

кулиской на резинке, сарафана, топа.

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила

безопасной работы ножницами.

Швейная машина

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх.

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом,

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы.

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора

длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине.

Технология изготовления швейных изделий

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани

с учётом направления долевой нити.

Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления

рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом

припусков на швы.

Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила

безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ.

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка.

Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми

стежками, с помощью булавок.

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания —

ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).
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Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от

осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края —

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных

работ.

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки:

приутюживание, разутюживание, заутюживание.

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и

стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку

с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива

салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под

мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной.

Раздел «Художественные ремёсла»

Декоративно-прикладное искусство

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство».

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства России:

узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись подереву, роспись по

ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края,

области, села.

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой,

тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов.

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов

декоративно-прикладного искусства

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства

композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция.

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции.

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной

вышивке. Стилизация реальных форм.
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Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и

хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета.

Гармонические цветовые композиции.

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов,

элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание

композиции на ПК с помощью графического редактора.

Лоскутное шитьё

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из

лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной

моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе.

Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление

шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха

(соединение деталей междусобой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном

шитье.

Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обра ботка

срезов лоскутного изделия.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»

Исследовательская и созидательная деятельность

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности,

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной

деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников.

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование

требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и

выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места,

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на

изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового

изделия. Испытание изделия.

2.2.2.15. Физическая культура

Знания о физической культуре

1. История физической культуры.
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2. Физическая культура (основные понятия)

3. Физическая культура человека

Способы двигательной физкультурной деятельности

1. Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.

2. Оценка эффективности занятий физической культурой (самонаблюдение и

самоконтроль)

Физическое совершенствование

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность (оздоровительные формы занятий в

режиме учебного дня и учебной недели)

2. Спортивно-оздоровительная деятельность

· с общеразвивающей направленностью

· гимнастика с основами акробатики;

· лёгкая атлетика;

· лыжные гонки;

· спортивные игры (баскетбол, волейбол);

· упражнения общеразвивающей направленности.

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным

образовательным стандартом основного общего образования.

Основы безопасности личности, общества и государства

Основы комплексной безопасности

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми

приборами и инструментами, средствами бытовой 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 поведения пешехода, пассажира и велосипедиста.

Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия.
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Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения.

Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания

помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила

поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на

них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица,

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя).

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи,

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед,

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте,

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по

сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской

Федерации

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения.

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении

или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по

освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых

мероприятий.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Основы здорового образа жизни

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные
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привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье.

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права

и обязанности супругов. Защита прав ребенка.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах,

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные

заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая

помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности

оказания первой помощи при поражении электрическим током.
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся

Пояснительная записка

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и

социализации обучающихся МКОУ Прихолмской СОШ № 4 (далее - Программа)

являются:

· №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

· Конвенция ООН о правах ребенка;

· Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52);

· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования (далее - Стандарт);

· Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников

(далее - Концепция).

Концептуальная основа Программы определена понятием: воспитание -

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах

человека, семьи, общества и государства.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

основного общего образования необходимы условия для создания социальных ситуаций

развития обучающихся, обеспечивающих их социальную самоидентификацию

посредством личностно значимой деятельности. Необходимо, чтобы воспитательная

среда была как можно более разнообразной, вариативной.

Программа направлена на:

· освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил

общественного поведения;

· формирование готовности обучающихся к выбору направления своей

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;

· формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
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результатов освоения основной образовательной программы основного общего

образования;

· формирование экологической культуры;

· формирование антикоррупционного сознания.

Программа обеспечивает:

· формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и

социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека,

семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их

родителей (законных представителей);

· усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;

· приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них

российской гражданской идентичности;

· социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой

и общественно приемлемой деятельности;

· формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых

норм, установленных российским законодательством;

· приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных

способов самореализации;

· приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации,

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских

организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в
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ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении

акций и праздников (региональных, государственных, международных);

· участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,

благотворительных организаций;

· в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;

· в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;

· формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной

среды, факторам микросоциальной среды;

· развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в

целях содействия социализации обучающихся в семье;

· учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и

социальных потребностей их семей;

· формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению

профессии;

· подготовку обучающихся к сознательному выбору профессии;

· информирование обучающихся об особенностях различных сфер

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного

спроса на различные виды трудовой деятельности;

· использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального

тестирования и тренинга в специализированных центрах);

· осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и

безопасного образа жизни;

· воспитание ценностного отношения к окружающей среде, к своему

· здоровью и к здоровью окружающего сообщества.

· овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе

навыков личной гигиены;
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· формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения,

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,

профилактики инфекционных заболеваний;

· осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного

и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу

предосторожности при выборе варианта поведения.

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях

многонационального народа Российской Федерации.

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:

Направления Задачи

Формирование личностной
культуры

· формирование способности к духовному развитию,

реализации творческого потенциала в учебно-игровой,

предметно-продуктивной, социально ориентированной,

общественно полезной деятельности на основе традиционных

нравственных установок и моральных норм, непрерывного

образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции —«становиться лучше»;

· укрепление нравственности, основанной на свободе

воли и духовных отечественных традициях, внутренней

установке личности школьника поступать согласно своей

совести;

· формирование основ нравственного самосознания

личности (совести) — способности подростка формулировать
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собственные нравственные обязательства, осуществлять

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим

поступкам;

· формирование нравственного смысла учения, социально

ориентированной и общественно полезной деятельности;

· формирование морали — осознанной обучающимся

необходимости поведения, ориентированного на благо других

людей и определяемого традиционными представлениями о

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и

пороке, должном и недопустимом;

· усвоение обучающимся базовых национальных

ценностей, духовных традиций народов России;

· укрепление у подростка позитивной нравственной

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

· развитие эстетических потребностей, ценностей и

чувств;

· развитие способности открыто выражать и

аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,

мыслям и поступкам;

· развитие способности к самостоятельным поступкам и

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к

принятию ответственности за их результаты;

· развитие трудолюбия, способности к преодолению

трудностей, целеустремлённости и настойчивости в

достижении результата;

· формирование творческого отношения к учёбе, труду,

социальной деятельности на основе нравственных ценностей

и моральных норм;

· формирование у подростка первоначальных

профессиональных намерений и интересов, осознание
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нравственного значения будущего профессионального

выбора;

· осознание подростком ценности человеческой жизни,

формирование умения противостоять в пределах своих

возможностей

· действиям и влияниям, представляющим угрозу для

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной

безопасности личности;

· формирование экологической культуры, культуры

здорового и безопасного образа жизни.

формирования социальной
культуры

· формирование российской гражданской идентичности,

включающей в себя идентичность члена семьи, школьного

коллектива, территориально-культурной общности,

этнического сообщества, российской гражданской нации;

· укрепление веры в Россию, чувства личной

ответственности за Отечество, заботы о процветании своей

страны;

· развитие патриотизма и гражданской солидарности;

· развитие навыков и умений организации и

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,

родителями, старшими и младшими в решении личностно и

социально значимых проблем на основе знаний, полученных

в процессе образования;

· формирование у подростков первичных навыков

успешной социализации, представлений об общественных

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности

образцах поведения через практику общественных

отношений с представителями различных социальных групп;

· формирование у подростков социальных компетенций,

необходимых для конструктивного, успешного и

ответственного поведения в обществе;

· укрепление доверия к другим людям, институтам
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гражданского общества, государству;

· развитие доброжелательности и эмоциональной

отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям,

приобретение опыта оказания помощи другим людям;

· усвоение гуманистических и демократических

ценностных ориентаций;

· формирование осознанного и уважительного отношения

к традиционным религиям и религиозным организациям

России, к вере и религиозным убеждениям других людей,

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека,

семьи и общества, роли традиционных религий в

историческом и культурном развитии России;

· формирование культуры межэтнического общения,

уважения к культурным, религиозным традициям, образу

жизни представителей народов России

Формирования семейной
культуры

· укрепление отношения к семье как основе российского

общества;

· формирование представлений о значении семьи для

устойчивого и успешного развития человека;

· укрепление у обучающегося уважительного отношения

к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим

и младшим;

· усвоение нравственных ценностей семейной жизни:

любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода,

духовная и эмоциональная близость членов семьи,

взаимопомощь и др.;

· формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи;

· знание традиций своей семьи, культурно-исторических

и этнических традиций семей своего народа, других народов

России.

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

согласуются с традиционными источниками нравственности:

· патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение

Отечеству);

· социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,

достоинство);

· гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,

свобода совести и вероисповедания);

· семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о

старших и младших, забота о продолжении рода); - труд и творчество (творчество и

созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);

· наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

· традиционные российские религии (культурологические представления о

религиозных идеалах);

· искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

· природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);

· человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс

человечества, международное сотрудничество).

Выпускник школы - это человек:

· любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и

духовные традиции;

· осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;

· креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;

· владеющий основами научных методов познания окружающего мира;

· мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
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· готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,

проектную и информационно-познавательную деятельность;

· осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством,

человечеством;

· уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

· осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и

экологически целесообразного образа жизни;

· подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение

профессиональной деятельности для человека и общества; мотивированный на

образование и самообразование в течение всей своей жизни

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры

обучающихся

Для решения поставленных данной Программой задач определены приоритетные

направления:

Направления Содержание

Воспитание

гражданственности,

патриотизма, уважения к

правам, свободам и

обязанностям человека

Общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни

общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о

ключевых ценностях современного общества России.

Понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный

порядок.

Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению

человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам

Воспитание нравственных

чувств, убеждений,

этического сознания

Сознательное принятие базовых национальных российских

ценностей.

Любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому

прошлому и настоящему нашего Отечества.

Понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и
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общества, нравственной сущности правил культуры поведения,

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего

контроля.

Понимание значения нравственно-волевого усилия в

выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных

обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить

начатое дело до конца.

Отрицательное отношение к аморальным поступкам,

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия,

грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям

общественного порядка

Воспитание нравственных

чувств, убеждений,

этического сознания

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение

достоинства другого человека, равноправие, ответственность,

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода

совести и вероисповедания; толерантность, представление о

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека,

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе

межконфессионального диалога; духовно- нравственное

развитие личности

Воспитание экологической

культуры, культуры

здорового и безопасного

образа жизни

безопасность; экологическая грамотность; физическое,

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура;

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая

ответственность; социальное партнёрство для улучшения

экологического качества окружающей среды; устойчивое

развитие общества в гармонии с природой

Воспитание трудолюбия,

сознательного, творческого

отношения к образованию,

труду и жизни, подготовка

к сознательному выбору

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям

труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание;

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор
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профессии профессии

Воспитание ценностного

отношения к прекрасному,

формирование основ

эстетической культуры —

эстетическое воспитание

Ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как

особой формы познания и преобразования мира.

Эстетическое восприятие предметов и явлений

действительности, развитие способности видеть и ценить

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,

общественной жизни.

Представление

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и

культурных традиций.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся Реализация

программы предполагает создание социально открытого пространства, в котором данные

ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности:

· в содержании и построении уроков;

· в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;

· в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности

учащихся;

· в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и

смысла;

· в личном примере ученикам.

Опыт реализации Программы развития общественно-активной школы позволит

использовать уже созданное пространство. Согласованные усилия всех социальных

субъектов- участников образования дают его полноценное функционирование, т.е.

социально открытый уклад школьной жизни. Уклад школьной жизни является

педагогически целесообразной формой приведения в соответствие разнообразных видов

(учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-

коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной,

семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами,

нравственными установками, национальными духовными традициями
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Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного

развития и воспитания обучающихся.

Главные принципы содержания общественно-активной школы  учитывают

полисубъектность современного воспитания и социализации школьника. Поэтому

накопленный опыт позволяет сделать такой уклад жизни обучающегося, который

организован педагогическим коллективом школы при активном и согласованном

участии иных субъектов воспитания и социализации. Социально открытое пространство

нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих

принципов:

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития

личности.

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого

значимым другим».

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками,

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается

примерами.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
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присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие

установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих

духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных

организаций и др.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития

человека. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих

перед ним личностно и общественно значимых проблем.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни

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, своего края, своей семьи; •

жизненного опыта своих родителей и прародителей;

· общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически

организованных социальных и культурных практик;

· других источников информации и научного знания.

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и

своевременную социализацию.

Создание среды школьного пространства

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
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· изучать символы российской государственности и символы родного края

муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями

культуры и дополнительного образования); историю, культурные традиции, достижения

учащихся и педагогов школы (традиционные праздники, которые являются

традиционными для всего города); связи школы с социальными партнерами;

· традиции школы;

· осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами;

ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность дорожного

движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»),

использование спортзала для организации игр на переменах или после уроков;

спортивная площадка; - демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и

внеурочной деятельности. - в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в

соответствии с требованиями ФГОС и Концепции организуется внеурочная

деятельность. Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся,

развитие творческих способностей школьников и воспитание стремления к здоровому

образу жизни. Задачи внеурочной деятельности: - реализация индивидуальных

потребностей учащихся школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий,

направленных на развитие детей - обучение школьников способам овладения

различными видами внеурочной деятельности; - формирование навыков позитивного

коммуникативного общения - формирование и развитие детских коллективов, совместно

участвующих в различных видах внеурочной деятельности Внеурочная деятельность

представлена по направлениям развития личности, согласно ФГОС: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,

общекультурное, в различных формах ее организации, отличных от урочной системы

обучения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям, проектная

деятельность и др., а также проведение тематических классных, школьных,

внешкольных мероприятий. При организации внеурочной деятельности обучающихся

школой используются ресурсы школы, учреждений культуры (библиотеки, Дом

культуры, краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова) и дополнительного образования

МКОУ ДО «Минусинский районный ЦДТ». Для проведения занятий есть спортивное

оборудование, спортивный зал, спортивный школьный двор, кабинет музыки, школьная

библиотека, компьютерный класс.
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2.3.3. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся)

Учебная
деятельность

Урок; беседа; чтение и обсуждение книг; уроки мужества; уроки

окружающего мира (раздел обществознания); уроки искусства

музыки): изучение гимна РФ; работа с текстом (поиск явной и

неявной информации)

Интеллектуально-
познавательная
деятельность

НОУ «Уникум»; урок-экскурсия, урок-практикум; решение

сложных задач; проект; исследовательская работа, опыты,

наблюдения; самостоятельная и творческая работа; просмотр и

обсуждение видеороликов, видеофрагментов, школьное

мероприятие «День науки».

Художественно-
эстетическая
деятельность

Этические беседы; уроки внеклассного чтения; уроки технологии;

прослушивание аудиозаписи и просмотр слайдов, фильмов,

презентаций, репродукций картин великих художников;

сочинение; анкетирование; праздники; концерты; конкурсы;

выставки детских рисунков, творческих работ; районный

конкурсы, международный день учителя, 8 марта, новогоднее

представление.

Игровая
деятельность

Блиц-турнир; физминутки; конкурсы; игры; подвижные игры и

перемены; соревнования

Социальная
деятельность

Разработка и реализация социальных проектов; ученическое

самоуправление

Спортивно-
оздоровительная
деятельность

Соревнования, игры, эстафеты, кросс, день здоровья, акции, рейды,

анкетирование, диагностика, физминутки; гимнастика для глаз;

пальчиковая гимнастика; комплекс утренней зарядки;

Знание выполнение гигиенических норм (правила посадки при

письме и чтении); урок окружающего мира, чтения; знание и

выполнения правил техники безопасности на уроках технологии,

изо и физической культуры; динамические паузы; веселые старты

(спортивный праздник для учащихся и их родителей).

Трудовая
деятельность

отработка летней практики, уборка территории школы, ежедневная

уборка классных кабинетов, волонтерская помощь
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Экологическая
деятельность

Краевая акция «Зимняя планета детства»; День пожилого человека;

осенняя, весенняя неделя добра; День матери; акции; экскурс и;

конкурсы; выставки; классные часы; анкетирование; конкурсы;

тематические выставки; проекты; встречи с интересными людьми;

праздничные концерты

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной

ориентации  обучающихся

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей,

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние.

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории

площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не

только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные

широко известные признанные специалисты.

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется

обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные

образовательные программы, а также различные варианты профессионального

образования:

· «Минусинский сельскохозяйственный колледж»;

· «Минусинский колледж культуры и искусства»:

· «Минусинский педагогический колледж им. А.С. Пушкина»

· «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»;

· «Сибирский государственный университет»
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Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, в музеи

или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования.

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать

такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным

организациям:

· Шушенский музей – заповедник;

· минусинский краеведческий музей имени Н.М. Мартьянова;

· электрокомплекс;

· Тесинский мясркомбинат

· кондитерская фабрика.

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя

истории»). Предметная неделя может состоять из:

· презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации;

· конкурсов знатоков по предмету.

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным

областям) стимулируют познавательный интерес.

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц,

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии:

· участие обучающихся в интенсивных школах, модулях;

· семинары – практики;
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· собеседование;

· индивидуальная консультация.

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках

образовательной организации, совместной деятельности образовательной

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с

организациями дополнительного образования

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности

с использованием имеющихся ресурсов.

Во внешкольной деятельности:

· Центр туризма и краеведения;

· Дом детского творчества;

· Художественная школа;

· ДЮСШ Минусинского района;

· Сельская библиотека;

· Сельский дом культуры,

· Совет ветеранов

В урочной и внеурочной деятельности:

· отбор содержания образовательного материала;

· организация деятельности, где ученик участвует в дискуссии,

· обсуждении, работает над определёнными понятиями, выражает свои мысли

(мнение), позицию, объясняет;

· организация деятельности, где ученик проявляет инициативу, самостоятельность,

понимание и добивается высоких результатов;

· научное общество учащихся «Уникум»;

· план ВР классного руководителя;

· ТСК «Романтик»;

· творческое объединение «Театрально-танцевальная студия»;

· спортивная секция «Лёгкая атлетика», «общая физическая подготовка»

· календарь традиционных воспитательных дел и праздников школы.

Взаимодействие образовательного учреждения с учреждениями дополнительного

образования, культуры и спорта, КГБУ Центр социальной помощи семье и детям

«Минусинский», Отдел уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
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Межмуниципального отдела МВД России «Минусинский», советом ветеранов,

медицинскими учреждениями имеет решающее значение для организации нравственного

уклада жизни обучающегося. Таким образом, важным условием эффективной

реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.

Учреждения Формы взаимодействия
Дом детского творчества Экскурсии, творческие мастерские, выставки,

конкурсы

ДЮСШ Соревнования, конкурсы

Центр туризма и краеведения Секции, экскурсии, походы, оздоровительные

лагеря

Совет ветеранов Встречи с интересными людьми, Совместные

мероприятия

КГБУ Центр социальной помощи семье

и детям «Минусинский»

Рейды, консультации, круглый стол,

родительские собрания, психологические

тренинги.

Отдел уполномоченных полиции и по

делам несовершеннолетних

Межмуниципального отдела МВД

России «Минусинский»

Совет профилактики, рейды, беседы.

Родительские собрания.

Медицинские учреждения Диагностика, профилактические

мероприятия, беседы

Сельская библиотека Тематические праздники, уроки чтения,

создание совместных проектов.

Сельский дом культуры Совместные праздники, акции.

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по

направлениям социального воспитания

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся

являются: психолого-педагогическое консультирование, социально - психологические

тренинги, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры.
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Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы.

Целью консультации является создание у обучающихся представлений об

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации, поиск ресурсов

для её решения.

В процессе консультирования могут решаться три группы задач:

1. эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности в себе,

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);

2. информационной поддержки обучающегося (обеспечение сведениями,

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

3. интеллектуальной поддержки социализации (осознание собственной проблемной

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения

образования).

Социально-психологические тренинги как один из интерактивных методов

обучения и развития личности используются в МКОУ Прихолмской СОШ №4 со

следующими целями:

1. овладение определенными социально-психологическими знаниями;

2. развитие способности познания себя, снятие барьеров, мешающих реальным и

продуктивным действиям;

3. приобретение коммуникативных умений и навыков;

4. овладение тактиками и стратегиями конструктивного поведения в конфликтах;

5. мотивация к личностной динамике и овладение инструментарием решения задач,

связанных с личностным ростом;

6. формирование профессионально значимых качеств и умений;

7. формирование эмпатии, рефлексии, толерантности.

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет

поддержку в решении обучающимся значимой для него проблемной ситуации, может

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать

их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения
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собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать

воспитанника в разнообразные виды деятельности.

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов

мысленного решения обучающимися задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность,

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник,

участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям

социального воспитания.

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и

социальных ролей:

· как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт

результатов деятельности образовательной организации;

· как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;

· непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного

· воспитания).

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:

· вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение

проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их

реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации;
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· недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов,

оценок, помощи в воспитании их детей;

· наличие границ сотрудничества педагогов с родителями, умеренность ожиданий

активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность

тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или

поведении их ребенка.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.

Формы повышения педагогической компетентности родителей обучающихся

1. Классные родительские собрания, включающие реализацию программы лекториев

по темам «Возрастные особенности обучающихся», «Учимся решать трудности.

Ответственность», «Переход в среднее и старшее звено. Возрастные особенности»,

«Детско-родительские отношения».

2. Общешкольные собрания будущих первоклассников «Трудности подросткового

возраста. Требования новых стандартов ФГОС», профилактика ПАВ.

3. Родительские конференции, включающие вопросы по обмену опытом в области

воспитания, круглые столы, ежегодные отчётные доклады директора школы и

информацию обобщающего характера (итоги диагностики, рекомендации психолога,

социального педагога).

4. Индивидуальные консультации (по графику, по плану, по запросу)

5. Организация совместно с родителями КТД.

6. Информационный стенд.

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций,

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
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Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного

процесса и образовательной среды предусматривает:

· объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды;

· освоение педагогами образовательной организации совокупности

соответствующих представлений;

· экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды;

· проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и

образовательной среды.

В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван

сыграть классный руководитель.

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:

· организация занятий (уроков);

· обеспечение использования различных каналов восприятия информации;

· учет зоны работоспособности обучающихся;

· распределение интенсивности умственной деятельности;

· использование здоровьесберегающих технологий.

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы

предполагает:

· формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической

культуры и спорта (Туристско-спортивный клуб «Романтик»),

· организацию тренировок в клубах и секциях,

· проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций,

подготовку и проведение спортивных соревнований.

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются:

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.

Модель профилактической работы предусматривает:

· определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.),

· разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.
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Модель просветительской и методической работы может быть:

· внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);

· внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого

коллектива, других групп – коллективов);

· программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс,

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,

обеспечивает межпредметные связи);

· стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы,

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное

разрешение проблемной ситуации).

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные уроки,

передвижные выставки, информационные ресурсы сети Интернет.

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего

образования обучающихся

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает

несколько комплексов мероприятий.

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:

· способность составлять рациональный режим дня и отдыха;

· следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;

· выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;

· умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в

период подготовки к экзаменам;
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· знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:

· представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их

видов;

· представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования

биостимуляторов;

· потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической

культурой;

· умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся:

· навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;

· навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;

· владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического

напряжения;

· навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых

ситуациях;

· представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах,

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;

· навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;

· навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:

· представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового

образа жизни;

· знания о правилах 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 культуры личности; представление о

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;

· интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение

знаний об истории и традициях своего народа;

· чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода

зависимостей:

· развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и

необходимости бережного отношения к нему;

· расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание

готовности соблюдать эти правила;

· формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего

поведения, эмоционального состояния;

· формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному

давлению со стороны окружающих;

· формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих,

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения

социального успеха;

· вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и

способности;

· ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;

· формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на

основе анализа своего режима;

· развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.

Шестой комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного

коммуникативного общения:

· развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных

ситуациях;

· развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
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· формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а

также поступки и поведение других людей.

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной

жизненной позиции обучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить

вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой

в воспитательных целях).

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной

позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах:

· публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);

· соответствие процедур награждения укладу жизни школы в виде традиции;

· прозрачность правил поощрения;

· регулирование частоты награждений;

· сочетание индивидуального и коллективного поощрения;

· дифференцированность поощрений.

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио.

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-

либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на

поведение ученических коллективов и отдельных учащихся.

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина»

портфолио.

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо.
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих

показателях:

· уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций,

регулярности занятий физической культурой;

· степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;

· уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,

реалистичность количества и достаточность мероприятий;

· согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций,

родителей, общественности и др.

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих

показателях:

· уровень информированности педагогов  о состоянии межличностных отношений в

сообществах обучающихся ,периодичность фиксации динамики о состоянии

межличностных отношений в ученических классах;

· состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах

· реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу

с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других,

оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости

друг к другу
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· согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные

отношения обучающихся, с психологом.

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:

· уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования,

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;

· степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных

категорий обучающихся;

· реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования,

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного

образования);

· согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих

показателях:

· уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры,

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;
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· согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного

развития, воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации

обучающихся выступают: особенности развития личностной, социальной,

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры

обучающихся; социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; особенности

детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга:

· принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания

и социализации обучающихся;

· принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её

внутренней активности;

· принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать

все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений,

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности

специалистов в процессе исследования;

· принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
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· принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.

Методы мониторинга:

· тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения

обучающимися ряда специально разработанных заданий;

· опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях

обучающихся.

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

· анкетирование - социально-психологический метод получения информации на

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

· беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации

обучающихся;

· психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов

наблюдения:

· включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он

оценивает;

· узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и

социализации обучающихся.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и

социализации обучающихся:

· динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся;
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· динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и

нравственной атмосферы в образовательном учреждении;

· динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и

социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных

социального и психолого-педагогического исследований после реализации

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации

обучающихся.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и

интерпретационного этапов исследования.

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития

обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и

социализации обучающихся

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей

воспитания и социализации обучающихся.

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного

развития, воспитания и социализации обучающихся.
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При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может

являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и

социализации обучающихся.

Для оценки эффективности воспитательного процесса в рамках настоящей

программы воспитательной работы разработаны следующие критерии и показатели:

Критерии Показатели

Отношение воспитанников к

внеклассной работе

Достижения воспитанников в различных

социальных сферах

Состояние уровня нравственной

воспитанности обучающихся (на

основе диагностики уровня

сформированности ведущих

культурообразующих качеств

личности школьника)

Высокий уровень нравственной

воспитанности (обобщение результатов

диагностики по классам и по школе в целом)

Взаимодействие воспитанников

внутри классного коллектива

Высокий уровень сплоченности классного

коллектива, наличие самоуправления

Отношение родителей к жизни класса Наличие родительского самоуправления,

активное участие родителей в жизни класса

Вовлеченность воспитанников в

систему дополнительного образования

Рост числа воспитанников, занимающихся в

различных творческих объединениях,

спортивных секциях, кружках.

Уровень удовлетворенности родителей

и детей жизнью класса, школы

Положительные отзывы учащихся и

родителей

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

Направление Результат

Духовно-
нравственное

· Относиться с уважением к школе, своему городу, народу, России, к
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героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; продолжать

героические традиции многонационального российского народа;

· уметь сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей

честью, честью своей семьи, школы; устанавливать дружеские

взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной

поддержке;

· знать традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним;

· понимать значения религиозных идеалов в жизни человека и

общества, роли традиционных религий в развитии Российского

государства, в истории и культуре

Социальное · Понимать свою принадлежность к социальным общностям (семья,

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определять свое

место и роль в этих сообществах;

· знать о различных общественных и профессиональных

организациях, их структуре, целях и характере деятельности;

· уметь вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать

свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;

· уметь самостоятельно разрабатывать, согласовывать со

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в

семье, классном и школьном коллективах;

· уметь моделировать простые социальные отношения,

Профессиональ
ное

· Уметь планировать трудовую деятельность, рационально

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

· сформировать позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой

деятельности, общественно полезным делам, уметь осознанно проявлять

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в

срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать

возможные риски;

· подготовиться к выбору профиля обучения на следующей ступени
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образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему

профессионального образования (уметь ориентироваться на рынке труда,

в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить

свои интересы и возможности с профессиональной перспективой,

получать дополнительные знания и умения, необходимые для

профильного или профессионального образования);

· знать трудовое законодательство;

· относиться бережно к результатам своего труда, труда других людей,

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддерживать

чистоту и порядок в классе и школе.
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2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным

компонентом основной образовательной программы МКОУ Прихолмской СОШ № 4.

Нормативно- правовой основой ПКР являются:

Федеральный уровень:

· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

№273-ФЗ (с последующими изменениями)

· Приказ МОиН РФ от 17.12.10 №1897 «Об утверждении Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования»

· Приказ МОиН РФ от 04.10.10 №986 «Об утверждении федеральных требований к

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и

оборудования учебных помещений»

· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

· Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 10.02.2011

№03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном

процессе»

· Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.11 №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования»

· Конвенция о правах ребёнка

· Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (Письмо от 24 июля

1998г. № 124-ФЗ)

· О создании условий для получения образования детьми с ограниченными

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18

апреля 2008г.)

Уровень образовательного учреждения:

· Устав МКОУ Прихолмской СОШ № 4 от 15.12. 2015 г.

· Положение об организации индивидуального обучения на дому детей с ОВЗ в

МКОУ Прихолмской СОШ № 4

· Положение об организации инклюзивного образования в МКОУ Прихолмской

СОШ № 4
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· Положение о деятельности психолого- медико- педагогическом консилиуме МКОУ

Прихолмской СОШ № 4.

· ПКР позволяет реализовать личностно- ориентированный подход через медико-

психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению

учащимися с ОВЗ стандарта образования.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) – дети,

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды

либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или)

психическом развитии.

ПКР имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к

образовательной программе, может уточняться и корректироваться.

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы

Цель программы: осуществление комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса образования обучающихся на ступени

основного общего образования.

Задачи программы:

· выявить обучающихся с трудностями в развитии и обучении;

· создать условия, способствующие освоению обучающимися основной

образовательной программы;

· осуществить индивидуально- ориентированную психолого- медико-

педагогическую помощь обучающимся (в соответствии с рекомендациями ПМПК);

· разработать и реализовать адаптированные индивидуальные образовательные

программы и учебные планы для обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями

ПМПК);

· обеспечить возможность обучения и воспитания по дополнительным

образовательным программам;

· реализовать систему мероприятий по социальной адаптации обучающихся;

· определить особенности организации образовательного процесса для детей с ОВЗ;

· осуществлять  информационно-просветительскую и консультативную работу с

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
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Программа коррекционной работы МКОУ Прихолмской СОШ № 4 основана на

специальных принципах, ориентированных на особенности обучающихся с ОВЗ:

· принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в

решении проблем этих детей;

· принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;

· принцип комплексности – преодоление нарушений  носит комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и ряда

специалистов (учитель-дефектолог, педагог-психолог, медицинские работники,

социальный педагог ).

Категории детей с ОВЗ, обучающихся в школе:

· дети- инвалиды;

· дети с нарушением эмоционально- волевой сферы и поведения;

· дети с задержкой психического развития;

· дети с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью).

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных

коррекционных направлений работы

Перечень и содержание коррекционных мероприятий в системе комплексного

психолого- медико- педагогического и социального сопровождения обучающихся

включает направления работы:

Диагностическое направление:

Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика:

Психолого- педагогическая диагностика уровня готовности обучающихся к

обучению на средней ступени общего образования.

Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы:

· мотивационно- личностной готовности (отношение к школе, уровень

сформированности обучающегося, учебно- познавательной мотивации);

· интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-

логического  и невербального мышления, особенностей речевого развития);

· развития эмоционально- волевой и поведенческой сферы (индивидуально-

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и

общения);
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· анатомо- физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и

функциональных нарушений, уровень нервно- психического развития, группа здоровья,

физкультурная группа).

Индивидуальная диагностика динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога- психолога с обучающимися:

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на

самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития:

· произвольности внимания и памяти;

· вербально- логического и невербального мышления;

· графо- моторных навыков и координации движений

· наглядно- действенного мышления и конструктивной деятельности;

· речевого развития;

· сформированности универсальных учебных действий;

· эмоционально- волевых процессов и коммуникативно- поведенческой сферы.

Индивидуальная психолого- педагогическая диагностика профориентационных

интересов, склонностей и возможностей.

Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик

на выявление:

· профориентационных предпочтений, умений, склонностей;

· уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей.

Индивидуальная психолого- педагогическая диагностика готовности к переходу на

старшую ступень общего образования (в случае наличия необходимости).

Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению:

· уровня развития произвольности  внимания и памяти;

· различных видов и операций мышления;

· уровня сформированности эмоционально- волевой и личностной сферы,

особенностей коммуникативной и поведенческой сферы;

· уровня развития учебно- познавательной мотивации;

· индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей,

интересов, возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного

плана на старшей ступени образования.

Коррекционно-развивающее направление:
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Содержание: индивидуальные и (или) групповые коррекционно- развивающие

занятия с педагогом- психологом, педагогом- дефектологом, учителем- логопедом,

целью которых является коррекция и развитие познавательной , эмоционально- волевой,

поведенческой  и коммуникативной сферы обучающихся:

· произвольность внимания и памяти;

· развитие различных видов и операций мышления;

· формирование адекватной устойчивой положительной самооценки;

· представление о своих возможностях и особенностях, профориентационных

склонностях и возможных профессиональных сферах самореализации;

· развитие универсальных учебных действий;

· формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со

сверстниками и педагогами.

Консультирование:

Содержание:

· индивидуальные консультации для родителей учащихся (по запросу);

· индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу);

· индивидуальное консультирование учителей- предметников;

· индивидуальное консультирование обучающихся (по запросам, включая

профориентацию).

Информационно-просветительское:

Содержание:

· выступление на родительских собраниях (подгрупповое консультирование

родителей по динамике развития и обучения детей);

· выступления на плановых заседаниях ПМП консилиумах;

· выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических

советах школы;

· выступления на семинарах и конференциях.

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Система комплексного психолого- медико социального сопровождения

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через:
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Психолого- медико педагогическое обследование обучающихся с целью выявления

их особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными

возможностями здоровья, включает в себя два этапа:

1. организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с

ОВЗ (от их родителей (законных представителей), результатах психолого- медико-

педагогической комиссии (если ребенок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ

заканчивающих первую ступень обучения (от классного руководителя, педагога-

психолога, родителей) анализ этой информации и выявление детей с ОВЗ, имеющих

особые образовательные  потребности, требующие организации специальных

образовательных условий на средней ступени общего образования;

2. диагностирование обучающихся, имеющих нарушения в физическом и (или)

психическом развитии, ориентированное на определение имеющихся нарушений,

потребности в особых образовательных условиях с их подробным определением  и

описанием.

Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и

реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной

программы; планирование и реализация комплексной психолого- педагогической,

медицинской, социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны

специалистов (педагога- психолога, педагога- дефектолога, социального педагога,

педагогов дополнительного образования)

Осуществление мониторинга индивидуальной динамики развития (по итогам

коррекционно- развивающей работы) и обучения детей ( по итогам мероприятий

внутришкольного контроля) с ОВЗ с ежегодным анализом и обобщением на заседаниях

ПМПк с целью внесения необходимых корректив в планирование работы на следующий

учебный год.

Дополнительные мероприятия по сопровождению обучающихся  с ОВЗ:

· консультирование родителей (законных представителей) по итогам обследования

их детей и своевременное направление к специалистам других учреждений;

· просвещение и профилактика  по вопросам динамики коррекционно- развивающей

работы и процесса обучения;

· организация социального сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, находящихся

в трудных жизненных условиях, силами социального педагога в рамках работы

педагогических советов;
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· обеспечение коррекционно- развивающей  работы с обучающимися с ОВЗ силами

специалистов школы: педагога- психолога, педагога- дефектолога,  социального

педагога.

· создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного

процесса (применение специальных методик, приемов, средств, программ обучения,

организация необходимого режима и формы обучения).

2.4.4. Механизм взаимодействия

Механизм внутреннего взаимодействия:

· медико- психологическое заключение, подтверждающее статус обучающегося;

· индивидуально- ориентированный подход специалистов к обучающемуся в рамках

своих компетенций: педагог, психолог, дефектолога, социальный педагог, медицинский

работник.

· педагогический консилиум по результатам проделанной работы с обучающимся и

дальнейшее планирование с целью эффективности работы.

· реализация  учебной урочной и внеурочной деятельности с учетом коррекционно-

развивающих задач, особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и с

учетом специальных методов и приемов.

Механизм внешнего взаимодействия включает в себя:

· ПМПК г. Минусинска и Минусинского района;

· Центр социальной помощи семьи и детям г. Минусинска.

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный

характер и  определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной

образовательной программы основного общего образования планируемые результаты

коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных

учебных действий (УУД):

· личностные

· регулятивные

· коммуникативные

· познавательные.

Планируемые личностные результаты.

Обучающийся будет или сможет:
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· положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость

для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности;

· при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения,

ставить и формулировать  для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;

· принимать посильное участие  (в пределах возрастных и индивидуальных

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе),

участите в детских и молодежных общественных организациях, школьных и

внешкольных мероприятиях);

· при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учетом

конкретной  ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей;

· при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для

дальнейшего обучения;

· с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов  и

неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;

· давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее

выполнения, задаваемых педагогом;

· осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки

зрения усвоенных моральных норм и этических чувст, анализируя их с помощью

педагога;

· принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи,

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к

окружающим людям)

Планируемые регулятивные результаты:

Обучающийся будет или сможет:

· с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели,

выбирать оптимальные способы решения учебных и познавательных задач;

· самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели;

· под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать

действия при изменении ситуации;

· с помощью педагога или самостоятельно  оценивать собственные возможности при

выполнении учебной задачи, правильность ее выполнения;
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· самостоятельно или под руководством педагога принимать решения  в учебной и

внеучебной деятельности;

· прогнозировать и контролировать  временные рамки выполнения учебной и

внеучебно йдеятельности самостоятельно или с помощью педагога;

· осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне.

Планируемые коммуникативные результаты.

Обучающийся будет или сможет:

· вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и

учителями (в паре или в группе) на индивидуально доступном уровне;

· регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации

посредством учета интересов сторон и поиска компромисса;

· аргументированно отстаивать свое мнение самостоятельно или под руководством

педагога;

· согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области

использования информационно- коммуникативных технологий;

· сознательно использовать устную и письменную речь как регулятор планирования,

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством

педагога;

· участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на

индивидуально доступном уровне.

Планируемые познавательные результаты.

Обучающийся будет или сможет:

· самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии

для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить логические

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать

выводы;

· самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и

преобразовывать знаково- символические  средства, модели и схемы для решения

учебно- познавательных задач;

· использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне,

применять основы ознакомительного , поискового чтения;
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· проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под

руководством учителя; самостоятельно или под руководством педагога объяснять

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;

самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

· на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи;

· самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его

структур, главную идею, тему, последовательность событий и причинно- следственные

связи;

· на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-

исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога.

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой

аттестации на основном уровне обучения.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Учебный план основного общего образования

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план МОУ Прихолмской СОШ № 4, реализующей основную

общеобразовательную программу основного общего образования определяет общие

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и

организации образовательной деятельности.

Учебный план:

· фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;

· определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,

отводимое на их освоение и организацию;

· распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Учебный план 5-9  классов МКОУ Прихолмской СОШ № 4 составлен в

соответствии с:

· Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273;

· Примерная основная образовательная программа основного общего образования

(ФГОС ООО);

· Сан ПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 24.11. 2015 № 81.

· Уставом школы.

Учебный план МКОУ Прихолмской СОШ № 4, реализующий основную

общеобразовательную программу основного общего образования, является важнейшим

нормативным документом по введению и реализации Стандарта, определяет

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и
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направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на

освоение содержания образования по классам и учебным предметам.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность,

осуществляемую во второй половине дня.

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267

часов и более 6020 часов. Продолжительность учебного года основного общего

образования составляет 34 недели.

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут.

По учебному плану МКОУ Прихолмской СОШ № 4 соответствует норме.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных

предметов:

русский язык и литература (русский язык, литература);

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);

общественно-научные  предметы (история России, всеобщая история,обществознание,

география);

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);

основы духовно-нравственной культуры народов России;

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);

искусство (изобразительное искусство, музыка);технология (технология);

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,

основы безопасности жизнедеятельности).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, в МКОУ

Прихолмской СОШ № 4 используется на:

· увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных

предметов обязательной части;

· введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные.
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Максимально допустимая учебная нагрузка в МКОУ Прихолмской СОШ № 4

3.1.1. Календарный учебный график

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю
5-дневная учебная неделя

Формы
промежуточной
аттестации

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3|102 21/714 Контрольная работа

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 Контрольная работа
Родной язык и родная
литература

Родной (русский)
язык 0,5/17 0,5/17 -

- - 1/34 Контрольная работа

Родная литература
0,5/17 0,5/17 -

- - 1/34 Итоговый тест

Иностранный язык Иностранный язык
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510

Итоговый тест

Второй
иностранный язык

2/68 1/34 -

- - 3/102 Итоговый тест

Математика и
информатика

Математика 5/170 5/170 - - - 10/340 Контрольная работа
Алгебра

- - 3/102 3/102 3/102 9/306
Контрольная работа

Геометрия
- - 2/68 2/68 2/68 6/204

Контрольная работа

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 3/102 Итоговый тест

Общественно-научные
предметы

История России
Всеобщая история

2/68 2/68 2/68
2/68

2/68
10/340 Итоговый тест

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 Итоговый тест
География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 Итоговый тест

Естественнонаучные
предметы

Физика 2/68 2/68 3/102 7/238 Итоговый тест
Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 Контрольная работа
Химия 2/68 2/68 4/136 Контрольная работа

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 Творческая работа
Изобразительное
искусство 1/34 1/34 1/34 1/34

4/136 Творческая работа

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 7/238 Творческая работа

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и - - -

1/34 1/34 2/68 Итоговый тест

Физическая
культура 2/68 2/68 3/102 3/102 3/102 13/442

Тестирование

Итого 29/986 30/1020 30/1020 32/1088 31/1054 152/5168
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений 0 0 2/68 1/34 2/68 5/170
Технология 1 1/34

Биология 1 1/34 Контрольная работа

Проектная деятельность
1

1 1 3/102 Проектная работа

Максимально допустимая недельная
нагрузка 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338
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Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

Учебный график составляется ежегодно  с учетом мнений участников

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. Система организации

учебного года в МКОУ Прихолмской СОШ № 4: четвертная.

Календарный учебный график реализации образовательной программы

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской

Федерации» (п. 10, ст. 2), утверждается приказом директора школы.

1. Дата начала учебного года: 01 сентября.
2. Дата окончания учебного года.

1 класс 2-8 класс 10 класс 9,11 класс
31.05. 31.05. 31.05. 25.05.

3.Сроки и продолжительность четвертей, каникул учебного года
Сроки проведения промежуточной аттестации

2-4,5-8 (5-ти дневное обучение)
Четверть Срок начала и

окончания
четверти

Продолжительность
четвертей

Срок каникул Продолжительность
каникул

1 четверть 01.09.-
27.10.

8 недель 1 день 28.10.-
06.11.

9 дней

2 четверть 07.11.-
29.12.

7 недель 4 дня 30.12.-
10.01.

12 дней

3 четверть 11.01.-
23.04.

9 недель 4 дня 24.04.-
01.04.

9 дней

4 четверть 02.04.-
31.05.

8 недель 1 день 01.06.-
31.08.

95 дней

Продолжительность учебного
года

34 недели

Сроки проведения
промежуточной аттестации

09.04.-31.05.

Праздничные выходные: 23 февраля, 8-9 марта, 1-2 мая, 9 мая

9, 11 класс(5-ти дневное обучение)
Четверть Срок начала и

окончания
Продолжительность
четвертей

Срок каникул Продолжительность
каникул
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четверти
1 четверть 01.09.-

27.10.
8 недель 1 день 28.10.-

06.11.
9 дней

2 четверть 07.11.-
29.12.

7 недель 4 дня 30.12.-
08.01.

10 дней

3 четверть 09.01.-
23.04.

10 недель 1 день 24.04.-
28.03.

9 дней

4 четверть 29.03.-
25.05.

7 недель 1 день

Продолжительность учебного
года

34 недели

Сроки проведения
промежуточной аттестации

09.04.-25.05.

Праздничные выходные: 06 ноября, 23 февраля, 8марта, 1,2, 9 мая

3.1.2. План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей

МКОУ Прихолмской СОШ № 4.

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»

является неотъемлемой частью образовательного процесса в МКОУ Прихолмской СОШ

№ 4 и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,

направленных на их развитие школьника по направлениям: спортивно –

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,

общекультурное.

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и

направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые

и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ Прихолмской

СОШ № 4 может использовать возможности образовательного учреждения и

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
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Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время,

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объ-

ёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной

программы.

Внеурочная деятельность организуется через такие формы работы, как экскурсии,

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, клубы, олимпиады,

соревнования, проектную деятельность и др.

Данный вид деятельности проводится за счёт указанных часов на внеурочную

деятельность и реализует дополнительные образовательные программы по

направлениям:

Направления развития личности 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. всего

Общеинтеллектуальное 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170

Общекультурное 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170

Социальное 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170

Спортивно-оздоровительное 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170

Духовно-нравственное 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170

5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 850

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Из-за

малой наполняемости классов в период введения ФОГС ООО группы в кружки

формируются из числа всех детей 5-9 классов школы.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов,

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.

Реализация различных направлений внеурочной деятельности, направленной на

удовлетворение подрастающего поколения, осуществляется через различные виды

деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную, художественное

творчество, трудовую, спортивно-оздоровительную, туристско-спортивную и т д.
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3.2 Система условий реализации   образовательной программы основного

общего образования

Система условий реализации основной образовательной программы основного

общего образования     разработана  на основе   требований Стандарта и обеспечивает

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы

основного общего образования и реализацию предусмотренных в ней образовательных

программ.

Система условий   учитывает организационную структуру организации,

особенности образовательного учреждения, запросы участников образовательного

процесса в основном общем образовании, предоставляет возможность взаимодействия с

социальными партнерами.

Система условий реализации основной образовательной программы основного

общего образования разработана на основе следующих нормативных документов:

· Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897,

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);

· Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.

Основная школа/

· СанПиН 2.4. 3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации воспитания и обучения, отдыха и здоровья детей и молодежи» от 28.09.2020

№ 28.

· Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены

приказом Минобрнауки России от 4.10.2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте

России 3.02.2011 г., регистрационный номер 19682);
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· Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552 / 03 «Об

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным

оборудованием»;

Система условий реализации основной образовательной программы

образовательного учреждения базируется на результатах   комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы.

Система условий должна содержать:

· описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;

· обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования

организации, осуществляющей образовательную деятельность;

· механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

· сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы

условий;

· контроль состояния системы условий.

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной

программы основного общего образования

МКОУ Прихолмская СОШ №4  укомплектована  кадрами, имеющими

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной

образовательной программой основного образования, способными  к инновационной

профессиональной деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:

· укомплектованность образовательной организации педагогическими,

руководящими и иными работниками;

· уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной

организации;

· непрерывность профессионального развития педагогических работников

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного

общего образования.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы

основного общего образования
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Долж-
ность

Должностны
е

обязанности

Количество
работников

Уровень квалификации работников

Треб
уется

Имее
тся

Требования к уровню
квалификации

Фактический

Руково-
дитель
образова-
тельного
учрежде-
ния

Обеспечивает
системную
образовательн
ую и
администрати
вно-
хозяйственну
ю работу
образовательн
ого
учреждения

0 1 Высшее профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и
стаж работы на
педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального управления
или менеджмента и
экономики и стаж работы на
педагогических или
руководящих должностях не
менее 5 лет.

Высшее
профессиональное
образование
соответствующего
направления, стаж
работы на
педагогических
должностях – более 30
лет, на руководящих –
более 10 лет.

Замести-
тель

руководи-
теля

Координирует
работу
преподавателе
й, воспита-
телей,
разработку
учебно-
методической
и иной
документации
. Обеспечи-
вает
совершенство
вание методов
организации
обра-
зовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством

2 Высшее профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и
стаж работы на
педагогических должностях
не менее 5 лет либо высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального управления
или менеджмента и
экономики и стаж работы на
педагогических или

Высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
программе
«Управление
развивающимся ОУ»,
стаж работы на
педагогических
должностях – 15 лет,
на руководящих – 2
года.
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образователь-
ного процесса

руководящих должностях не
менее 5 лет.

Учитель Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формирова-
нию общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и
освоения
образовательн
ых программ.

12 Высшее профессиональное
образо-вание или среднее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и педагогика»
или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
без предъявления
требований к стажу работы
либо высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению деятельности
в образовательном
учреждении.

100% учителей имеют
профессиональное
образование

Социаль-
ный
педагог

Осуществляет
комплекс
мероприятий
по воспита-
нию,
образованию,
разви-тию и
социальной
защите
личности в
учреждениях,
организациях
и по месту
жительства
обучающихся

2
(совм
естит
ель
на 0,5
ставк
и)

Высшее профессиональное
образо-вание или среднее
профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Образование и
педагогика», «Социальная
педагогика» без
предъявления требований к
стажу работы.

Высшее
профессиональное
образование
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Библиоте
карь

Обеспечивает
доступ
обучающихся
к инфор-
мационным
ресурсам,
участвует в их
духовно-
нравственном
воспитании,
профориентац
ии и
социализации,
содействует
формировани
ю информа-
ционной
компетентнос
ти
обучающихся.

1 (на
0, 5
ставк
и)

Высшее или среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечно-
информационная
деятельность».

Высшее
профессиональное
образование, курсовая
подготовка по
программе
«Библиотеки
образовательных
учреждений в
современных
условиях»

Педагог-
психолог

1

дефектоло
г

1 /0,5

Старшая
вожатая

1

Инструкт
ор по

физическо
й

культуре

2 по
0,5

Педагог-
организат

ор

Для достижения  результатов основной образовательной программы в ходе  ее

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения

стимулирующей части фонда оплаты труда.

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей
педагогов

№
п/п

Базовые
компетентности

педагога

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности

1.1 Вера в силы и
возможности
обучающихся

Данная компетентность является
выражением гуманистической позиции
педагога. Она отражает основную

· Умение создавать ситуацию успеха для
обучающихся;
· умение осуществлять грамотное
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задачу педагога — раскрывать
потенциальные возможности
обучающихся. Данная компетентность
определяет позицию педагога в
отношении успехов обучающихся. Вера
в силы и возможности обучающихся
снимает обвинительную позицию в
отношении обучающегося,
свидетельствует о готовности
поддерживать ученика, искать пути и
методы, отслеживающие успешность
его деятельности. Вера в силы и
возможности ученика есть отражение
любви к обучающемуся. Можно
сказать, что любить ребёнка — значит
верить в его возможности, создавать
условия для разворачивания этих сил в
образовательной деятельности

педагогическое оценивание, мобилизующее
академическую активность;
· умение находить положительные стороны
у каждого обучающегося, строить
образовательный процесс с опорой на эти
стороны, поддерживать позитивные силы
развития;
· умение разрабатывать индивидуально-
ориентированные образовательные проекты

1.2 Интерес к
внутреннему
миру
обучающихся

Интерес к внутреннему миру
обучающихся предполагает не просто
знание их индивидуальных и
возрастных особенностей, но и
выстраивание всей педагогической
деятельности с опорой на
индивидуальные особенности
обучающихся. Данная компетентность
определяет все аспекты педагогической
деятельности

· Умение составить устную и письменную
характеристику обучающегося, отражающую
разные аспекты его внутреннего мира;
· умение выяснить индивидуальные
предпочтения (индивидуальные образовательные
потребности), возможности ученика, трудности, с
которыми он сталкивается;
· умение построить индивидуализированную
образовательную программу;
· умение показать личностный смысл
обучения с учётом индивидуальных
характеристик внутреннего мира

1.3 Открытость к
принятию других
позиций, точек
зрения
(неидеологизиров
анное мышление
педагога)

Открытость к принятию других
позиций и точек зрения предполагает,
что педагог не считает единственно
правильной свою точку зрения. Он
интересуется мнением других и готов
их поддерживать в случаях достаточной
аргументации. Педагог готов гибко
реагировать на высказывания
обучающегося, включая изменение
собственной позиции

· Убеждённость, что истина может быть не
одна;
· интерес к мнениям и позициям других;
· учёт других точек зрения в процессе
оценивания обучающихся

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль
педагогической деятельности.
Заключается в знаниях педагога об
основных формах материальной и
духовной жизни человека. Во многом
определяет успешность
педагогического общения, позицию
педагога в глазах обучающихся

· Ориентация в основных сферах
материальной и духовной жизни;
· знание материальных и духовных
интересов молодёжи;
· возможность продемонстрировать свои
достижения;
· руководство кружками и секциями

1.5 Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер отношений в
учебном процессе, особенно в
ситуациях конфликта. Способствует
сохранению объективности оценки
обучающихся. Определяет
эффективность владения классом

· В трудных ситуациях педагог сохраняет
спокойствие;
· эмоциональный конфликт не влияет на
объективность оценки;
· не стремится избежать эмоционально-
напряжённых ситуаций

1.6 Позитивная
направленность
на
педагогическую
деятельность.

В основе данной компетентности лежит
вера в собственные силы, собственную
эффективность. Способствует
позитивным отношениям с коллегами и
обучающимися. Определяет

· Осознание целей и ценностей
педагогической деятельности;
· позитивное настроение;
· желание работать;
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Уверенность в
себе

позитивную направленность на
педагогическую деятельность

· высокая профессиональная самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение

перевести тему
урока в
педагогическую
задачу

Основная компетенция,
обеспечивающая эффективное
целеполагание в учебном процессе.
Обеспечивает реализацию субъект-
субъектного подхода, ставит
обучающегося в позицию субъекта
деятельности, лежит в основе
формирования творческой личности

· Знание образовательных стандартов и
реализующих их программ;
· осознание нетождественности темы урока
и цели урока;
· владение конкретным набором способов
перевода темы в задачу

2.2 Умение ставить
педагогические
цели и задачи
сообразно
возрастным и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

Данная компетентность является
конкретизацией предыдущей. Она
направлена на индивидуализацию
обучения и благодаря этому связана с
мотивацией и общей успешностью

· Знание возрастных особенностей
обучающихся;
· владение методами перевода цели в
учебную задачу на конкретном возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение

обеспечить успех
в деятельности

Компетентность, позволяющая
обучающемуся поверить в свои силы,
утвердить себя в глазах окружающих,
один из главных способов обеспечить
позитивную мотивацию учения

· Знание возможностей конкретных
учеников;
· постановка учебных задач в соответствии с
возможностями ученика;
· демонстрация успехов обучающихся
родителям, одноклассникам

3.2 Компетентность в
педагогическом
оценивании

Педагогическое оценивание служит
реальным инструментом осознания
обучающимся своих достижений и
недоработок. Без знания своих
результатов невозможно обеспечить
субъектную позицию в образовании

· Знание многообразия педагогических
оценок;
· знакомство с литературой по данному
вопросу;
· владение различными методами
оценивания и их применение

3.3 Умение
превращать
учебную задачу в
личностно
значимую

Это одна из важнейших
компетентностей, обеспечивающих
мотивацию учебной деятельности

· Знание интересов обучающихся, их
внутреннего мира;
· ориентация в культуре;
· умение показать роль и значение
изучаемого материала в реализации личных
планов

IV.Информационная компетентность
4.1 Компетентность в

предмете
преподавания

Глубокое знание предмета
преподавания, сочетающееся с общей
культурой педагога. Сочетание
теоретического знания с видением его
практического применения, что
является предпосылкой установления
личностной значимости учения

· Знание генезиса формирования
предметного знания (история, персоналии, для
решения каких проблем разрабатывалось);
· возможности применения получаемых
знаний для объяснения социальных и природных
явлений;
· владение методами решения различных
задач;
· свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных, российских, международных

4.2 Компетентность в
методах
преподавания

Обеспечивает возможность
эффективного усвоения знания и
формирования умений,
предусмотренных программой.
Обеспечивает индивидуальный подход
и развитие
творческой личности

· Знание нормативных методов и методик;
· демонстрация личностно ориентированных
методов образования;
· наличие своих находок и методов,
авторской школы;
· знание современных достижений в области
методики обучения, в том числе использование
новых информационных технологий;
· использование в учебном процессе
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современных методов обучения
4.3 Компетентность в

субъективных
условиях
деятельности
(знание учеников
и учебных
коллективов)

Позволяет осуществить
индивидуальный подход к организации
образовательного процесса. Служит
условием гуманизации образования.
Обеспечивает высокую мотивацию
академической активности

· Знание теоретического материала по
психологии, характеризующего индивидуальные
особенности обучающихся;
· владение методами диагностики
индивидуальных особенностей (возможно, со
школьным психологом);
· использование знаний по психологии в
организации учебного процесса;
· разработка индивидуальных проектов на
основе личных характеристик обучающихся;
· владение методами социометрии;
· учёт особенностей учебных коллективов в
педагогическом процессе;
· знание (рефлексия) своих индивидуальных
особенностей и их учёт в своей деятельности

4.4 Умение вести
самостоятельный
поиск
информации

Обеспечивает постоянный
профессиональный рост и творческий
подход к педагогической деятельности.
Современная ситуация быстрого
развития предметных областей,
появление новых педагогических
технологий предполагает непрерывное
обновление собственных знаний и
умений, что обеспечивает желание и
умение вести самостоятельный поиск

· Профессиональная любознательность;
· умение пользоваться различными
информационно-поисковыми технологиями;
· использование различных баз данных в
образовательном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1 Умение

разработать
образовательную
программу,
выбрать
учебники и
учебные
комплекты

Умение разработать образовательную
программу является базовым в системе
профессиональных компетенций.
Обеспечивает реализацию принципа
академических свобод на основе
индивидуальных образовательных
программ. Без умения разрабатывать
образовательные программы в
современных условиях невозможно
творчески организовать
образовательный процесс.
Образовательные программы
выступают средствами
целенаправленного влияния на развитие
обучающихся. Компетентность в
разработке образовательных программ
позволяет осуществлять преподавание
на различных уровнях обученности и
развития обучающихся. Обоснованный
выбор учебников и учебных комплектов
является составной частью разработки
образовательных программ, характер
представляемого обоснования
позволяет судить о стартовой
готовности к началу педагогической
деятельности, позволяет сделать вывод
о готовности педагога учитывать
индивидуальные характеристики
обучающихся

· Знание образовательных стандартов и
примерных программ;
· наличие персонально разработанных
образовательных программ: характеристика этих
программ по содержанию, источникам
информации;
· по материальной базе, на которой должны
реализовываться программы; по учёту
индивидуальных характеристик обучающихся;
· обоснованность используемых
образовательных программ;
· участие обучающихся и их родителей в
разработке образовательной программы,
индивидуального учебного плана и
индивидуального образовательного маршрута;
· участие работодателей в разработке
образовательной программы;
· знание учебников и учебно-методических
комплектов, используемых в образовательных
учреждениях, рекомендованных органом
управления образованием;
· обоснованность выбора учебников и
учебно-методических комплектов, используемых
педагогом

5.2 Умение
принимать
решения в

Педагогу приходится постоянно
принимать решения:
— как установить дисциплину;

· Знание типичных педагогических
ситуаций, требующих участия педагога для
своего решения;
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различных
педагогических
ситуациях

— как мотивировать академическую
активность;
— как вызвать интерес у конкретного
ученика;
— как обеспечить понимание и т. д.
Разрешение педагогических проблем
составляет суть педагогической
деятельности.
При решении проблем могут
применяться как стандартные решения
(решающие правила), так и творческие
(креативные) или интуитивные

· владение набором решающих правил,
используемых для различных ситуаций;
· владение критерием предпочтительности
при выборе того или иного решающего правила;
· знание критериев достижения цели;
· знание нетипичных конфликтных
ситуаций;
· примеры разрешения конкретных
педагогических ситуаций;
· развитость педагогического мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность в

установлении
субъект-
субъектных
отношений

Является одной из ведущих в системе
гуманистической педагогики.
Предполагает способность педагога к
взаимопониманию, установлению
отношений сотрудничества,
способность слушать и чувствовать,
выяснять интересы и потребности
других участников образовательного
процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный
настрой педагога

· Знание обучающихся;
· компетентность в целеполагании;
· предметная компетентность;
· методическая компетентность;
· готовность к сотрудничеству

6.2 Компетентность в
обеспечении
понимания
педагогической
задачи и
способах
деятельности

Добиться понимания учебного
материала — главная задача педагога.
Этого понимания можно достичь путём
включения нового материала в систему
уже освоенных знаний или умений и
путём демонстрации практического
применения изучаемого материала

· Знание того, что знают и понимают
ученики;
· свободное владение изучаемым
материалом;
· осознанное включение нового учебного
материала в систему освоенных знаний
обучающихся;
· демонстрация практического применения
изучаемого материала;
· опора на чувственное восприятие

6.3 Компетентность в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает процессы
стимулирования учебной активности,
создаёт условия для формирования
самооценки, определяет процессы
формирования личностного «Я»
обучающегося, пробуждает творческие
силы. Грамотное педагогическое
оценивание должно направлять
развитие обучающегося от внешней
оценки к самооценке. Компетентность в
оценивании других должна сочетаться с
самооценкой педагога

· Знание функций педагогической оценки;
· знание видов педагогической оценки;
· знание того, что подлежит оцениванию в
педагогической деятельности;
· владение методами педагогического
оценивания;
· умение продемонстрировать эти методы на
конкретных примерах;
· умение перейти от педагогического
оценивания к самооценке

6.4 Компетентность в
организации
информационной
основы
деятельности
обучающегося

Любая учебная задача разрешается,
если обучающийся владеет
необходимой для решения
информацией и знает способ решения.
Педагог должен обладать
компетентностью в том, чтобы
осуществить или организовать поиск
необходимой для ученика информации

· Свободное владение учебным материалом;
· знание типичных трудностей при изучении
конкретных тем;
· способность дать дополнительную
информацию или организовать поиск
дополнительной информации, необходимой для
решения учебной задачи;
· умение выявить уровень развития
обучающихся;
· владение методами объективного контроля
и оценивания;
· умение использовать навыки самооценки
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для построения информационной основы
деятельности (ученик должен уметь определить,
чего ему не хватает для решения задачи)

6.5 Компетентность в
использовании
современных
средств и систем
организации
учебно-
воспитательного
процесса

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса

· Знание современных средств и методов
построения образовательного процесса;
· умение использовать средства и методы
обучения, адекватные поставленным задачам,
уровню подготовленности обучающихся, их
индивидуальным характеристикам;
· умение обосновать выбранные методы и
средства обучения

6.6 Компетентность в
способах
умственной
деятельности

Характеризует уровень владения
педагогом и обучающимися  системой
интеллектуальных операций

· Знание системы интеллектуальных
операций;
· владение интеллектуальными операциями;
· умение сформировать интеллектуальные
операции у учеников;
· умение организовать использование
интеллектуальных операций, адекватных
решаемой задаче

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации

Профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:

· обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему

ценностей современного образования;

· освоение новой системы требований к структуре основной образовательной

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки

итогов образовательной деятельности обучающихся;

· овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС

основного общего образования является создание системы методической работы

(приложении № ), обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех

этапах реализации требований ФГОС.

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной

образовательной программы основного общего образования

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной

программы должны  обеспечивать:

· преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из

младшего школьного возраста в подростковый;
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· формирование и развитие психолого-педагогической компетентности

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных

представителей) обучающихся; учёт специфики возрастного психофизического развития

обучающихся

· вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения

участников образовательного процесса;

· диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);

Основные
направления
психолого-

педагогического
сопровождения

Индивидуальный
уровень

Групповой
уровень

На уровне класса На уровне школы

1. Сохранение и
укрепление
психологическог
о здоровья

· проведение
индивидуальных
консультаций с
учащимися,
педагогами и
родителями
· индивидуальная
коррекционная
работа с учащимися
специалистов
психолого-
педагогической
службы
· проведение
диагностических
мероприятий
· профилактика
школьной
дезадаптации (на
этапе перехода в
основную школу)

· проведение
тренингов,
организация
тематических и
профилактических
занятий,
· проведение
тренингов с
педагогами по
профилактике
эмоционального
выгорания,
проблеме
профессионально
й деформации

· проведение
тренинговых
занятий,
организация
тематических
классных часов;
· проведение
диагностических
мероприятий с
учащимися;

· проведение
общешкольных
лекториев для
родителей
обучающихся
· проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
жестокого и
противоправного
обращения с детьми

2. Формирование
ценности
здоровья и
безопасности
образа жизни

· индивидуальная
профилактическая
работа специалистов
психолого-
педагогической
службы с
учащимися;
· консультативная
деятельность
психолого-
педагогической
службы.

· проведение
групповой
профилактической
работы,
направленной на
формирование
ценностного
отношения
обучающихся к
своему здоровью

· организация
тематических
занятий,
диспутов по
проблеме
здоровья и
безопасности
образа жизни
· диагностика
ценностных
ориентаций
обучающихся

· проведение
лекториев для
родителей и педагогов
· сопровождение
общешкольных
тематических занятий

3. Развитие · оказание · организация · мониторинг · организация и
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экологической
культуры

консультативной
помощи педагогам
по вопросам
организации
тематических
мероприятий

профилактической
деятельности с
учащимися

сформированнос
ти
экологической
культуры
обучающихся

сопровождение
тематических
мероприятий,
направленных на
формирование
экологического
самосознания
обучающихся (в
различных формах,
таких как социальные
проекты, акции и т.д.)

4. Выявление и
поддержка
одаренных детей

· выявление детей
с признаками
одаренности
· создание
условий для
раскрытия
потенциала
одаренного
обучающегося
· психологическая
поддержка
участников олимпиад
· индивидуализац
ия и
дифференциация
обучения
· индивидуальная
работа с родителями
(по мере
необходимости)
· разработка
ИОМ обучающихся

· проведение
тренинговой
работы с
одаренными
детьми
·

· проведение
диагностических
мероприятий с
обучающимися
класса
·

· консультативной
помощи педагогам
· содействие в
построении
педагогами ИОМ
одаренного
обучающегося
· проведение
тематических
лекториев для
родителей и педагогов

5. Формирование
коммуникативны
х навыков в
разновозрастной
среде и среде
сверстников

· диагностика
сферы
межличностных
отношений и
общения;
· консультативная
помощь детям,
испытывающим
проблемы в общении
со сверстниками, с
родителями.

· проведение
групповых
тренингов,
направленных на
установление
контакта (тренинг
развития мотивов
межличностных
отношений)
· организация
тематических и
профилактических
занятий;

· проведение
тренинговых
занятий,
организация
тематических
классных часов;
· проведение
диагностических
мероприятий с
обучающимися
класса

· консультативной
помощи педагогам;
· проведение
тематических
лекториев для
родителей и педагогов
·
·

6. Обеспечение
осознанного и
ответственного
выбора
дальнейшей
профессиональн
ой сферы

· проведение
индивидуальных
консультаций с
учащимися,
педагогами и
родителями по теме
«Выбор будущей

· проведение
коррекционно-
развивающих
занятий;
· факультатив
ы «Психолого-
педагогическое

· проведение
диагностических
профориентацио
нных
мероприятий с
обучающимися
класса;

· консультативной
помощи педагогам;
· организация и
сопровождение
тематических
мероприятий,
направленных на
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деятельности профессии»;
· оказание
консультативной
помощи педагогам
по вопросам
организации
тематических
профориентационны
х мероприятий
·
·
·

сопровождение
выпускников»
(«Выбор будущей
профессии»)

· рганизация
информационно
й работы с
обучающимися,
направленной на
ознакомление с
ситуацией на
рынке труда, с
профессиональн
ыми
учреждениями
начального,
среднего и
высшего
образования.

формирование
осознанного выбора
будущей профессии;
· проведение
лекториев для
родителей и педагогов
·
·

7. Мониторинг
возможностей и
способностей
обучающихся

· диагностика
психического
развития
(познавательной
сферы  обучаемости
школьников,
диагностика
индивидуально-
типологических
особенностей,
диагностика
эмоционально-
личностной сферы
школьников и т.д.)

· групповая
диагностика
психического
развития
(познавательной
сферы
обучаемости
школьников,
диагностика
индивидуально-
типологических
особенностей,
диагностика
эмоционально-
личностной сферы
школьников и
т.д.)диагностика

· коррекцион
но-развивающие
занятия с
обучающимися
(коррекция
познавательных
процессов и
развитие
интеллектуальн
ых способностей
школьников и
т.д.)

· коррекционно-
профилактическая
работа с педагогами и
родителями;
· консультативно-
просветительская
работа со всеми
участниками
образовательного
процесса.

8. Выявление и
поддержка детей
с особыми
образовательным
и потребностями

· диагностика,
направленная на
выявление детей с
особыми
образовательными
потребностями;
· оказание
консультативной
помощи педагогам
по работе с детьми с
особыми
образовательными
потребностями.

· · · консультативно-
просветительская
работа со всеми
участниками
образовательного
процесса;
·

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной

программы основного общего образования

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной

программы основного общего образования:



388

· обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного

общедоступного основного общего образования;

· обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность,

возможность исполнения требований Стандарта;.

· обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной

программы основного общего образования и части, формируемой участниками

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность;

· отражают  структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их

формирования.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного

общего образования казенного учреждения осуществляется  на основании  бюджетной

сметы. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного основного общего образования осуществляется в

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти.

Региональный расчётный подушевой норматив используется на  следующие

расходы  на  год:

· расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

· иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и

административно-управленческого персонала образовательных учреждений,

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов

также включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к

образовательному учреждению и развитием сетевого взаимодействия для реализации

основной образовательной программы общего образования.

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального финансирования

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
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образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности

конкретных педагогических работников.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,

определённого в соответствии с количеством классов -комплектов (так как школа

малокомплектная), для администрации - с количеством обучающихся (с

соответствующими поправочными коэффициентами), и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты

труда работников образовательных учреждений:

· фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется

общеобразовательным учреждением самостоятельно;

· базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего

персонала образовательного учреждения;

· рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно

общеобразовательным учреждением;

· базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;

· общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда

педагогического работника, исходя из количества проведённых им учебных часов.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются

в  «Положении о системе оплаты труда МКОУ Прихолмской СОШ №4». В «Положении

о системе оплаты труда» определены критерии и показатели результативности и

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения

основной образовательной программы основного общего образования.  В них

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
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внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе,

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня

профессионального мастерства и др.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:

· соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

· соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;

· соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты

труда;

· порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии

с региональными и муниципальными нормативными актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается

участие органов самоуправления ( Совета ОУ).

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа

материально-технических условий реализации основной образовательной программы

основного общего образования образовательное учреждение:

1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по

каждой позиции;

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации

ООП;

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с

ФГОС;

5. определяет объём финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу

образовательного учреждения;

6. разрабатывает  финансовый механизм интеграции между общеобразовательным

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
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социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и

отражает его в своих локальных актах.

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

· на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др.

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

· за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении

широкого спектра программ внеурочной деятельности

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной

образовательной программы

Материально-технические условия реализации основной образовательной

программы основного общего образования должны обеспечивать:

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к

результатам освоения основной образовательной программы основного общего

образования;

2. соблюдение:

· -санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму,

размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам

обучения, учебному оборудованию);

· требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов,

мест личной гигиены);

· требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных

кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и

приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение

обслуживанияобучающихся);

· строительных норм и правил;

· требований пожарной и электробезопасности;
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· требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников

организаций,   осуществляющих образовательную деятельность;

· требований к транспортному обслуживанию обучающихся;

· требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и

технических средств организации дорожного движения в местах расположения

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

· требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность;

· своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;

· архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность).

Здание МКОУ Прихолмской СОШ № 4, осуществляющей образовательную

деятельность, набор и размещение помещений для осуществления образовательной

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий   соответствуют

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.

В МКОУ Прихолмской СОШ №4 имеются необходимые для обеспечения

образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями

здоровья), административной и хозяйственной деятельности:

· учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических

работников,

· помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,

моделированием и техническим творчеством (  мастерские),

· информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного

фонда, медиатекой;

· актовый зал, спортивные сооружения ( спортивная площадка, , оснащенные

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем),



393

· помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания

· помещения медицинского назначения;

· гардероб, санузлы, места личной гигиены;

· участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;

· комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки

и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации);

· мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной

программы  основного общего образования

Таблица 1
Материально-техническое обеспечение

образовательного учреждения в условиях
введения   ФГОС

Да/нет

1 Санитарно-гигиенические требования к
водоснабжению, канализации, освещению,
воздушно-тепловому режиму соответствуют нормам
СанПиН 2.45.2409-08.

Да

2. Санитарно-бытовые условия:
Гардероб, имеется     туалет,                площадью
спортзал                                   площадью

16м2

149м2

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности —
соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности».
Система пожарной сигнализации установлена  в

Да

2008
4. Соблюдение требований охраны труда —

соответствует Постановлению Минтруда № 80 от
17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г.

Да

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов
ремонта:
капитальный ремонт проводился в
косметический ремонт проводится

2016-2017 году
Ежегодно

6. Соответствие требованиям к участку
общеобразовательного учреждения — площадь
помещения здания
Инсоляция — классы фасадом выходят на юг.
Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах
повышенной опасности.
Разделение зон для обеспечения деятельности:

2299м2

4
Да
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образовательной ( площадь ….  м2)
хозяйственной ( площадь …. м2).

1086м2

143м2

7. Соответствие требованиям к зданию
образовательного учреждения — полное
соответствие «Правилам содержания и ремонта
фасадов зданий и сооружений в РФ»: архитектура
здания — типовой проект
Кабинетов  основной  школы —

Возможность  для беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры
образовательного учреждения

17 кабинетов:

13 кабинетов  по 33,4 м2

Спортзал – 149 м2

Частичная

8. Соответствие требованиям к помещению для
питания — обеденный зал —
…..посадочных мест,
пищеблок с подсобными помещениями (
…помещений) — …. м2,
охват горячим питанием —

40 м2

50 посадочных мест
4 помещения – 45 м2

100%.
9 Соответствие требованиям к расходным

материалам — достаточное количество бумаги,
инструментов письма. Имеются цифровые носители.

Да

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета Нет
11 Мебель  во всех учебных кабинетах Соответствует  нормам

СанПин
12 Соблюдение требований к транспортному

обслуживанию обучающихся
Да

13 Учебно-опытный участок 0,2 га

Таблица 2
№
п/п

Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо/имеются в
наличии

1 Необходимые для реализации учебной и
внеурочной  деятельности  лаборатории  и
мастерские

1

2. Наличие помещений для занятий музыкой,
хореографией и изобразительным искусством

-

3. Наличие лингафонного  кабинета,
оборудованного персональными компьютерами
со средствами записи и редактирования звука и
изображения, медиаплеерами для
индивидуальной работы с учебным вещанием в
урочное и внеурочное время, средствами,
обеспечивающими индивидуальную
аудиокоммуникацию

нет

Таблица 3
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Требования
ФГОС к
оснащению
предметных
кабинетов
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сс
ки
й 
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к

Л
ит
ер
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ур
а
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ат
ем
ат
ик
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нг
ли
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ки
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зы
к
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ес
тв
оз
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ни
е

И
ст
ор
ия

Ф
из
ик
а,

 х
им

ия
,

ин
фо

рм
ат
ик
а

Би
ол
ог
ия

,

Ф
из
ку
ль
ту
ра

Ге
ог
ра
фи

я

О
бж

Те
хн
ол
ог
ия

1.Документы,
программно-
методическое
обеспечение,
локальные
акты

+ + + + + + + +
+ +

+

2. Учебно-
методические
материалы:
2.1. УМК по
предмету

+ + + + + + + + + + +

2.2.
Дидактически
е и
раздаточные
материалы по
предмету

+ + _ + + + + _ + + +

2.3. ЦОР по
содержанию
учебного
предмета

+ +
+ +

+ + + - +

2.4.Имеющие-
ся  ТСО,
компьютерные
,
информационн
о-
коммуникацио
нные средства

Необходимо:

Ком
пьте
р,
прое
ктор
,
экра
н,
при
нтер

Ком
пьте
р,

прое
ктор

,
экра
н,
при
нтер
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ьютер
Меди
апро-
ектор
Экран
Мног
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ально
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устро
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проек
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экран,
принт
ер

-
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н,
при
нтер

-
Ком
пьте
р,
прое
ктор
,
экра
н,
при
нтер

Комп
ьтер,
проек
тор,
экран,
принт
ер

_ Ком
пьте
р,
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,
экра
н,
при
нте
-

Лин
гафо
нны
й
каби
нет

Комп
ьютер
,
принт
ер

Подключение к сети Интернет всех школьных
компьютеров (в настоящее время подключёны все
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компьютеры)
АРМ ученика  (10 комплекта мобильных компьютеров с
программным обеспечением)

2.5. Учебно-
практическое
оборудование

Недос
таточ
но
обору
до
вания
и
хими
чески
х
реакт
ивов
для
выпо
лнени
я
практ
ическ
ой
части
прогр
амм
по
физик
е и
хими
и

Уста
рев
шее

Уста
рев
шее

Необходимо: Приб
оры
лабор
атор
ные,
демон
стр.,
цифр
овая
лабор
атори
я

быт
овая
техн
ика
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Таблица 4
Соответствие требованиям к помещению библиотеки:

площадь библиотеки —
площадь хранилища —
площадь читального зала —
число читальных мест —
медиатека —
выход в Интернет-
средства сканирования и копирования-
учебный фонд —
художественный —
укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного
плана ООП ООО
-учебники
Вспомогательная литература

33,4 м2

-
8 м2

12 мест
1 компьютер

нет
есть

1259 книг
779 книги

Таблица 5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА
Покрытие
спортивного пола

Спортивный линолеум Таркет
для покрытия спортивных залов

Зарисовка полей
спортивного зала

Нанесение линий и покраска
спортивного зала по чертежам
для:  баскетбола, волейбола.
Краска – полиуретановая.

Защита окон Сетка защитная для окон.
Материал: капроновый шнур.
Размер ячеек 100×100 мм

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// СПОРТИВНЫЙ
ИНВЕНТАРЬ
Маты
гимнастические

Обеспечение
безопасности при
выполнении
стоек, подскоков,
перекатов,
равновесий,
упоров, поворотов
и переворотов,
кувырков

Размер:200×125×6 см.Чехол
мата: пластифицированная
полиэтиленовая ткань с гладкой
матовой микробиологически
отталкивающей поверхностью,
плотность 650 г/м².Нижняя
сторона чехла –
противоскользящий материал.
Материал вкладыша мата:
вспененный пенополиэтилен.
Плотность не менее 35 кг/м³

Мат с
чехлом

10

Стенка
гимнастическая

Обучение технике
висов, упоров,
горизонтальных
передвижений

Габариты: 2600×900×170 мм.
Размер сечения перекладины –
33×43 мм, нагрузка на
перекладину 150 кг. Материал
боковых стенок – хвойные
породы дерева. Материал
перекладин – твердые породы

3
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леса

Скамейка
гимнастическая

Обучение технике
передвижений,
поворотов,
соскоков, стоек

Габариты: 2000×270х350 мм.
Материал – хвойные породы
дерева

3

Бревно
гимнастическое
напольное

Длина 3500 мм, ширина бруса –
130 мм, ширина рабочей
поверхности бруса – 100 мм,
материал – хвойные сорта
древесины

1

Перекладина
навесная
универсальная

Обучение технике
висов, упоров,
соскоков

Размер: 450×1200×660 см.
Материал: металл

2

Козел
гимнастический

Обучение технике
опорных
прыжков,
перелезания,
напрыгивания и
спрыгивания

Материал корпуса: упругая
набивка. Обтянут  натуральной
телячьей кожей. Ножки
металлические, с
телескопической регулировкой.
С устройством для крепления к
полу.  Высота верхней
поверхности корпуса от пола
900–1300 мм

1

Мост
гимнастический

Обучение технике
отталкивания при
выполнении
опорных прыжков

Материал – многослойная
фанера, с покрытием,
препятствующим скольжению.
Амортизатор – две пружины из
высококачественной стали

2

Канат  для
лазания

Обучение технике
лазания по канату
с обеспечением
безопасности
крепления  каната

Размеры каната: длина – 5 м,
толщина в диаметре не менее 32
мм, материал каната – пенька,
джут, кенаф или хлопок.
Страховочное устройство –
подвесная лонжа с ремнем,
крепящимся на поясе.
Кронштейн навесной с выносом
от стены не менее 1,3 м.
Материал – металл

Состав
комплекта:
кронштейн
навесной
для
канатов;
канат – 2
шт.

2

Секундомер
электронный

Обеспечение
контроля за
скоростью
выполнения
беговых
упражнений

Часы-секундомер электронные.
Память на 10 промежуточных
результатов

1

Стойки для
прыжков в высоту

Обучение технике
прыжков

Высота 235 см.Высота
установки планки не менее 2000
мм. Материал – металл

1



399

Планка для
прыжков в высоту

Обучение технике
прыжков

Размеры: длина 4000 мм,
диаметр 30 мм. Максимальный
вес 2 кг.  Материал –
фиброволокно

2

Метрическая
рулетка (10 м)

Регистрация
результатов
прыжков в длину

Лента с пропиткой 1

Мяч для метания Обучение технике
метания мяча на
дальность

Диаметр не более 8 см. Вес: 100
г, 150 г. Материал – резина

Состав
комплекта:
50 г – 10
шт.; 150 г –
3шт..

3

Мишень для
метания навесная

Обучение технике
метания мяча на
точность

Прессованная фанера с
разметкой

Рулетка
метрическая (50
м)

Регистрация
результатов в
метании малого
мяча на дальность

Лента с пропиткой

Лыжи с
креплениями
беговые

Обучение технике
передвижений на
лыжах

Материал – пластик или
полупластик с жестким
металлическим креплением

41пара

Лыжные ботинки Обучение технике
передвижений на
лыжах

Материал – кожа или
заменитель, подошва – пластик-
резина с рантовым креплением

41пара

Лыжные палки Обучение технике
передвижений на
лыжах

Материал – стеклопластик или
титан

Состав
комплекта:
размер 100
см – 5 шт.;
115 см – 5
шт.; 130 см
– 5 шт.;
140 см – 10
пар

30 пар

Флажки
разметочные на
опоре

Обеспечение
контроля
прохождения
тренировочных и
соревновательных
дистанций

5

Транспаранты
«старт» и
«финиш»

Оформление
старта и финиша

Материал – фанера 1
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Щит
баскетбольный  с
кольцом и
регулировкой
высоты (или
навесной)

Обучение технике
броска

Размеры щита: 1200×900 мм.
Диаметр кольца 450 мм.
Материал кольца – сталь

2

Сетка для
баскетбольной
корзины

Обеспечение
безопасности при
выполнении
бросков мяча в
корзину

Материал – х/б. Диаметр сетки
450 мм, размер ячеек 40×40 мм

2

Мяч
баскетбольный №
5

Обучение технике
владения мячом

Размеры: 68–70 см, вес 385–470
г. Материал – кожа, резина,
синтетический материал. Цвет –
оттенки оранжевого

3

Стойки
волейбольные

Обеспечение
безопасного
крепления
волейбольной
сетки

Высота 2,55 м, регулируемые
по высоте. Материал – сталь

2

Сетка
волейбольная

Обучение
техничке броска и
ловли мяча

Размеры: ширина 1 м, длина 9,5
м, размеры ячейки 100×100 мм

2

Мяч
волейбольный

Обучение
техничке броска и
ловли мяча

Размеры: окружность 65–67 см,
вес 260–280 г. Материал –
искусственная кожа

20

Ворота для мини-
футбола

Обучение технике
ударов мяча по
воротам

Размеры ворот: 3120×2060 мм,
глубина 500 мм. Материал –
сталь. Чехлы для стоек на
шнуровке: материал –
искусственная кожа,
наполнитель поролон. Высота
150 см

Состав
комплекта:
ворота – 1;
чехлы для
стоек – 2

2

Сетка для ворот
мини-футбола

Обеспечение
безопасности при
выполнении
ударов мяча по
воротам

Материал – х/б, синтетика 2

Мяч футбольный
№ 4

Обучение технике
владения мячом

Размеры: окружность 62–66 см,
вес 340–390 г. Материал –
искусственная кожа

11

Конус игровой Обучение
технике  владения
мячом

Конструкция облегченная с
отверстиями. Материал –
ударопрочная пластмасса

10

Сетка для
хранения и
переноски мячей

Обеспечение
безопасности при
переноске мячей

Материал – х/б, капрон. Размер
ячеек не более 80 мм

2
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Насос с иглой для
накачивания
мячей

Обеспечение
безопасности при
выполнении
технических
действий с мячом

1

Мячи резиновые
малые

Обучение технике
владения мячом

Материал – резина. Диаметр  10
см

5

Кегли Проведение
сюжетно-ролевых
и подвижных игр

Материал – пластик 10

Палка
гимнастическая

Упражнения на
развитие
физических
качеств

Длина – 1 м. Материал –
дерево, пластмасса

15

Скакалка
гимнастическая
детская

Упражнения на
развитие
физических
качеств

Материал – резина, веревка,
ручки – дерево, пластик

20

Обруч
гимнастический

Упражнения на
развитие
физических
качеств

Диаметр – 80 см, материал –
пластмасса

5

Комплект
медболов

Упражнения на
развитие
физических
качеств

Материал оболочки – тент,
кожзаменитель

10

Коврик
гимнастический

Профилактика
травматизма при
выполнении
комплексов
упражнений

Размеры: 1700×600 мм.
Материал – ППУ

10

Брусья  навесные Обучение технике
висов, упоров

Металлическая конструкция
для навешивания на
гимнастическую стенку.
Размер: 450×1200×660 мм

2

Брусья
параллельные

Обучение технике
висов, упоров,
соскоков, махов и
перемахов,
поворотов, стоек,
передвижений

Сборно-разборная конструкция,
состоящая из металлической
станины с антискользящими
колпачками, а также из стоек и
деревянных жердей,
выполненных из
высококачественных
лиственных пород дерева, со
вклеенной сердцевиной из
высококачественной стали
круглой формы. высота
подъема планок от 120–185 см.
Расстояние между планками –

1
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36–66 см

Мат для брусьев
параллельных

Обеспечение
безопасности при
выполнении
упражнений на
брусьях

Размер мата: 213×43×6 см.
Материал чехла:
пластифицированная
полиэтиленовая ткань.  Верхняя
поверхность чехла: матовая
микробиологически
отталкивающая. Плотность –
650 г/м². Нижняя поверхность
чехла – противосколльзящий
материал. Вкладыш мата –
вспененный полиэтилен,
плотность не менее 35 кг/м³

3

Скамейка
гимнастическая
3,5 м

Обучение технике
передвижений,
поворотов,
соскоков, стоек в
равновесии

Габариты: 3500×270×350 мм.
Материал – хвойные породы
дерева

2

Скамейка
гимнастическая 2
м

Обучение технике
передвижений,
поворотов,
соскоков, стоек в
равновесии

Габариты: 2000×270×350 мм.
Материал – хвойные породы
дерева

1

Номера
нагрудные

Создание условий
для
соревновательной
деятельности

Номера 1–100 1
комплект.
Номера 1–
100

1

Эстафетные
палочки

Обучение технике
передачи
эстафетной
палочки

Размеры: длина 28–30 см, длина
окружности 12–13 см. Вес не
менее 50 г. Материал – дерево
или другой твердый материал

10

Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда

работников школы соответствует нормам.

В школе имеется 13 учебных кабинетов для обучающихся 5-9 классов, спортивный

зал,   актовый зал, спортивный площадка, столовая, но отсутствует лингафонный

кабинет,  медицинский кабинет. Учебные кабинеты   оснащены   ТСО, компьютерными и

информационно-коммуникационными средствами на 90 %, но требуется постоянное
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обновление. Недостаточно оборудования и химических реактивов для выполнения

практической части программ по физике и химии на основной ступени обучения.

Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и

справочной литературой для разных возрастов обучающихся.  Имеется один компьютер,

с выходом в интернет.    Обучающиеся  основной школы  обеспечены учебниками и

учебными  пособиями   в соответствии с  реализуемым федеральным компонентом

государственного образовательного стандарта.        В школе имеются условия для

успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это способствует пропаганде здорового

образа жизни. Спортивный зал для обучающихся   находится на первом этаже, его

площадь составляет 149 кв.м.  В основном есть необходимый спортивный инвентарь, но

требуется пополнение, поэтому необходима корректировка данного раздела программы

и приобретение недостающего оборудования Для занятий зимними видами спорта

имеются лыжи. На территории школы находится спортивная площадка, которая

оборудована беговой дорожкой, волейбольной площадкой, полосой препятствий,

сектором для прыжков.

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной

образовательной программы основного общего образования

Информационно-образовательная среда – совокупность информационного,

технического, учебно-методического обеспечения учебного процесса. Под

информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой,

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб

поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:

· единая информационно-образовательная среда страны;

· единая информационно-образовательная среда региона;

· информационно-образовательная среда образовательного учреждения;

· предметная информационно-образовательная среда;

· информационно-образовательная среда УМК;
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Основными элементами ИОС являются:

· информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

· информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях;

· информационно-образовательные ресурсы сети Интернета;

· вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

· прикладные программы.

ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает

использование ИКТ:

· в учебной деятельности;

· во внеурочной деятельности;

· в исследовательской и проектной деятельности;

· при измерении, контроле и оценке результатов образования;

· в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с

другими организациями социальной сферы и органами управления.

· для дистанционного взаимодействия образовательного учреждения с другими

организациями социальной сфере и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса

должно обеспечивать возможность:

· реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

· ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами

текстового редактора;

· записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую

среду (сканирование);

· создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
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др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой

произвольных линий;

· организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

· выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

· вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду

(печать);

· информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;

· поиска и получения информации;

· использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

· общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);

· создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа данных;

· 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 определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;

· художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,

натурной и рисованной мультипликации;

· проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;

программирования;

· занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,

оборудования, а также компьютерных тренажёров;
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· размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного

учреждения;

· проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,

экспериментов);

· обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

· проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;

· выпуска школьных печатных изданий.
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Создание в образовательной организации информационно - образовательной среды,
соответствующей требованиям ФГОС

№
п/п

Необходимые средства Необходимое
количество средств

имеющееся в
наличии

Сроки
создания

I Технические средства
мультимедийный проектор и
экран;

6 7

принтер монохромный; 3 10
принтер цветной; 1 1
фотопринтер;
цифровой фотоаппарат; 2
цифровая видеокамера; 1
графический планшет; 10

сканер; 1
микрофон; 1
музыкальная клавиатура; 1
оборудование компьютерной
сети;
конструктор, позволяющий
создавать компьютерно-
управляемые движущиеся
модели с обратной связью;
цифровые датчики с
интерфейсом; устройство
глобального
позиционирования;
цифровой микроскоп;
доска со средствами,
обеспечивающими обратную
связь.

6

1

6

1
2

II Программные инструменты частично
III Обеспечение технической,

методической и
организационной поддержки

IV Отображение
образовательного процесса в
информационной среде
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V Компоненты на бумажных
носителях

учебники
(органайзеры);
рабочие тетради
(тетради-
тренажеры).

VI Компоненты на CD и DVD электронные
приложения к
учебникам;
электронные
наглядные пособия;
электронные
тренажёры;
электронные
практикумы.

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности;

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды

для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого

редактирования сообщений.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).

Отображение образовательного процесса в информационной среде:

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,
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администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование

использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность

других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные

ресурсы, частота их использования  учащимися  на индивидуальном уровне

образовательной программы должно включать:

· информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических

работников на основе современных информационных технологий в области

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным

материалам и образовательным ресурсам Интернета);

· укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана:

· учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями,

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по

всем учебным предметам основной образовательной программы на определённых

учредителем образовательного учреждения языках обучения, дополнительной

литературой.

Фонд дополнительной литературы должен включать:

· отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную

литературу;

· научнопопулярную и научно-техническую литературу;

· издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту,

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и

периодические издания;

· собрание словарей;

· литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся

3.2.6. Механизмы достижений целевых  ориентиров в системе условий

В настоящее время МКОУ Прихолмская СОШ № 4 на ступени  основного общего

образования представляет собой образовательное учреждение, в котором реализуются

образовательные программы в соответствии с ФГОС в  5-6 -7 классах.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
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Кадровых:

· Организация повышения квалификации педагогов через систему внутренних и

внешних мероприятий (курсы повышения квалификации, переподготовка, участие в

семинарах, методических мероприятий различного уровня),

· Организация системы стимулирования педагогических кадров,

Психолого-педагогических:

· Оптимизация работы психолого-педагогической службы

Финансовых:

· Реализация бюджетного финансирования

· Привлечение родительских средств и спонсоров

· Участие в конкурсах грантовой поддержки

Материально-технических

· Оптимизация и рациональное использование имеющейся материально-технической

базы

3.2.7.  Сетевой график по формированию  необходимой системы условий

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС ООО

1. Наличие  приказа о введении в школе
ФГОС ООО

Октябрь 2021

2. Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС ООО

Октябрь 2021

3. Обеспечение соответствия
нормативной базы школы требованиям
ФГОС ООО (цели образовательного
процесса, режим занятий,
финансирование, материально-
техническое обеспечение и др.)

4. Разработка на основе примерной
основной образовательной программы
основного общего образования основной
образовательной программы основного

2021-2022
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

общего образования образовательной
организации

5. Утверждение основной
образовательной программы
образовательной организации

Август 2021

6. Приведение должностных инструкций
работников образовательной организации
в соответствие с требованиями ФГОС
основного общего образования и
тарифно-квалификационными
характеристикамии профессиональным
стандартом

Сентябрь 2021

Приведение учебно-методического и
информационного обеспечения
образовательного процесса в соответствие
с требованиями целей и планируемых
результатов освоения основной
образовательной программы  ООО

По мере
поступления
средств

Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии
с ФГОС основного общего образования

ежегодно



412

Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

9. Доработка:
– образовательных программ
(индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного
графика;
– положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
– положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения
обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной
программы;
– положения о формах получения
образования

По мере
необходимости

II. Финансовое
обеспечение введения
ФГОС основного общего
образования

1. Определение объема расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов

ежегодно

2. Корректировка локальных актов,
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательной организации, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования

2021
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС основного общего
образования

1. Обеспечение координации
взаимодействия участников
образовательных отношений по
организации введения ФГОС ООО

В течение года

2. Разработка и реализация моделей
взаимодействия организаций общего
образования и дополнительного
образования детей и учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности

2020

3. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной
деятельности

2020

4. Привлечение органов
государственно-общественного
управления образовательной
организацией к проектированию
основной образовательной программы
основного общего образования

2020

IV. Кадровое
обеспечение введения
ФГОС основного общего
образования

1.Анализ кадрового обеспечения введения
и реализации ФГОС основного общего
образования

ежегодно

2. Корректировка плана-графика
повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников образовательной организации
в связи с введением ФГОС основного
общего образования

ежегодно
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

3. Составление  плана методических
семинаров (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС основного
общего образования

ежегодно

V. Информационное
обеспечение введения
ФГОС основного общего
образования

1. Размещение на сайте образовательной
организации информационных
материалов о реализации ФГОС

ежегодно

2. Широкое информирование
родительской общественности о введении
ФГОС  и порядке перехода на них

ежегодно

3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам реализации ФГОС и
внесения возможных дополнений в
содержание ООП ОО

По мере
необходимости

4. Разработка и утверждение локальных
актов, регламентирующих: организацию и
проведение публичного отчета
образовательной организации

По мере
необходимости

VI. Материально-
техническое обеспечение
введения ФГОС
основного общего
образования

1. Анализ материально-технического
обеспечения реализации ФГОС основного
общего образования

ежегодно

2. Обеспечение соответствия
материально-технической базы
образовательной организации
требованиям ФГОС

ежегодно

3. Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС основного общего
образования

ежегодно
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки реализации

4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда
работников образовательной организации

ежегодно

5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды
требованиям ФГОС основного общего
образования

ежегодно

6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами

ежегодно

7. Наличие доступа образовательной
организации к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных

ежегодно

8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет

ежегодно

Контроль  состояния системы условий

Объект контроля Субъект контроля Сроки

контроля

Методы
сбора

информаци
исроки % выполн.

Степень освоения
педагогами новой
Образовательной
программы

Педагоги В течение
уч. года

100 Собеседован
ие с
педагогами,
изучение
документаци
и,
тестировани
е
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Степень обеспеченности
необходимыми
материально –
техническими ресурсами

Материально-технические
ресурсы

В течение уч.
года

80 Изучение
документаци
и

Проект  Образовательной
программы

Образовательный процесс В течение уч.
года

100 Изучение
документаци
и, семинар,
педсовет,
собеседован
ия

Приведение нормативной
базы школы  в
соответствие с
требованиями ФГОС ООО

Устав ОУ, локальные акты сентябрь

2012 г.

100 Изучение
документаци
и

Определение
метапредметных навыков
обучающихся по итогам
каждой четверти

Диагностические работы В соотв. с
планом
диагностики
МЦКО

100 Изучение
документаци
и,
собеседован
ие

Разработка
индивидуальных
образовательных
маршрутов для
обучающихся на основе
результатов
диагностического
мониторинга

Обучающиеся В течение уч.
года

100 Изучение
документаци
и,
собеседован
ие

Мониторинг
сформированности
навыков обучающихся по
результатам каждой
четверти

Обучающиеся В течение уч.
года

100 Тестировани
е

Организация работ по
внесению изменений в
локальные акты,
регламентирующих
установление заработной
платы.

Локальные акты Сентябрь

2012 г.

100 Изучение
документаци
и

Проведение работ по
укреплению материально-
технической базы школы

Оснащенность материально-
техническими ресурсами

В течение уч.
года

В соотв. с
графиком
поставки
учебного
оборудования

Постоянно
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