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1. Целевой раздел адаптированной й образовательной программыосновного общего образования (АОП ООО)
1.1. Пояснительная запискаАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) являетсяосновным документом, определяющим содержание общего образования, а такжерегламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочнойдеятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программыи части, формируемой участниками образовательных отношений.АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) представляетсобой образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализацииобучающихся с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизическогоразвития, индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей,обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.АОП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обучающимися, успешноосвоившими адаптированную основную общеобразовательную программу начального общегообразования (АОП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствии с ФГОС НООобучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательныхусловий на уровне основного общего образования.
1.1.1. Цели реализации АОП ОООЦелями реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПР являются:организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом целей, содержания ипланируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО;создание условий для становления и формирования личности обучающегося;организация деятельности педагогических работников образовательной организации посозданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР.Достижение поставленных целей реализации АОП ООО для обучающихся с ЗПРпредусматривает решение следующих основных задач:формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здоровогообраза жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основаминаук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физическоготруда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению;обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок,приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными,общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося,индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общегообразования;достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обучающимися с ЗПР;обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательнойпрограммы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциалаобразовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспечениюиндивидуализированного психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПРна уровне основного общего образования;выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредствомвключения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественнополезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организацийдополнительного образования;организация творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности;участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работниковв проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;
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включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональнойориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, психологов, социальныхпедагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессиональногообразования, центрами профессиональной работы;создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического исоциального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации АОП ОООАОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы и подходы:

· принцип учета ФГОС ООО: АОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ОООк целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основногообщего образования;
· принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательнойорганизации АОП ООО определяет право получения образования на родном языке из числаязыков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципав учебных планах, планах внеурочной деятельности;
· принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АОП ООО обеспечиваетконструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматриваетмеханизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебнаязадача, учебные операции, контроль и самоконтроль);
· принцип индивидуализации обучения: АОП ООО предусматривает возможность и механизмыразработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР с учетоммнения родителей (законных представителей) обучающегося;
· системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, наразвитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоенияуниверсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование егоготовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
· принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологическихособенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определенииобразовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
· принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемыхучебных предметов;
· принцип интеграции обучения и воспитания: АОП ООО предусматривает связь урочной ивнеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижениеличностных результатов освоения образовательной программы;
· принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускаетсяиспользование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическомуздоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогическихтехнологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятийдолжны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормамиГигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований.

1.1.3 Психолого-педагогические особенности и особые образовательные потребностиобучающихся с ЗПР на уровне ОООАОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и психологические особенностиобучающихся с задержкой психического развития.Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции,замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций,мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительнойчасти обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей.
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При организации обучения на уровне основного общего образования следует учитыватьособенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихсяс ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала.АОП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с задержкой психическогоразвития получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к моментузавершения обучения, планируемым результатам основного общего образования нормативноразвивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5 - 9 классы) при создании условий,учитывающих их особые образовательные потребности. При обоснованной необходимости дляобучающихся с ЗПР, независимо от применяемых образовательных технологий, срок полученияосновного общего образования может быть увеличен, но не более, чем до шести лет. В этом случаеобучение может быть организовано по индивидуальному учебному плану, разрабатываемомуобразовательной организацией самостоятельно, с учетом пролонгации года. Соответствующаякорректировка вносится в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей.Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержанияпрограмм учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностейобучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счетустранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПРмогут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой образовательнойпрограммы основного общего образования в порядке, установленном локальными нормативнымиактами образовательной организации.Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции,замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций,мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительнойчасти обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами поведенияи эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие сокружающими.С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных дляначальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПРначинают предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, постановкиучебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий,проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подросткапроисходят качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки ипереход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построениюжизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового периодастановится развитие форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативныесредства и способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями исверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение сосверстниками, которое приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость.В личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересови склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением уподростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершаетсявнутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормыповедения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостреннуювосприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческиепроявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороныокружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения исоциальных взаимодействий.Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категорииособенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто наблюдаются признакиличностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственнуюпозицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьниковчасто характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не
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контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всехобучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным напреодоление учебных и иных затруднений.У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает ихустойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется внесамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируютнекритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостаткисаморегуляции снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов ижизненных перспектив.При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитыватьособенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихсяс ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала.АОП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с задержкой психическогоразвития получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к моментузавершения обучения, планируемым результатам основного общего образования нормативноразвивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5 - 9 классы) при создании условий,учитывающих их особые образовательные потребности. При обоснованной необходимости дляобучающихся с ЗПР, независимо от применяемых образовательных технологий, срок полученияосновного общего образования может быть увеличен, но не более, чем до шести лет. В этом случаеобучение может быть организовано по индивидуальному учебному плану, разрабатываемомуобразовательной организацией самостоятельно, с учетом пролонгации года. Соответствующаякорректировка вносится в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей.Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержанияпрограмм учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностейобучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счетустранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.Особенности познавательной сферыСвоеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития являетсяодной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичнымсостоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПРсохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженнаяпродуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного видадеятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость напосторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнениедлинного ряда операций.Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическоезаучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не можетобеспечить прочного запоминания материала.В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности какна мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПРдемонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач,поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рациональногорешения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при выполнениилогических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных наактуализации существенных признаков объектов.Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установлениепричинно-следственных связей, на необходимость доказательного обоснования ответа,способность делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПРзатрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовомупонятию, в обобщении, интегрировании информации из различных источников, в построениипростейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности использованиямыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другимматериалом или в изменившихся условиях сходных задач.
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При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы поопределенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания дляклассификации и его вербальном обозначении.Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития,затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разныесистемы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программногоматериала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с практическимопытом.Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляциидействий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать своидействия и дать о них вербальный отчет.Особенности речевого развитияУ обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематическойстороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнятьфонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикцияи отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах.Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся сложнообразовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи,они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи.Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекстдля понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевоеоформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации.В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко детииспользуют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не всегдаподходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено.В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимыи антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образныесравнения.У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушенияписьма, обусловливающие большое количество орфографических и пунктуационных ошибок.Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи,недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов.Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографическихнарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по русскомуязыку. Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принциповорфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. Припостроении предложений школьники допускают синтаксические, грамматические истилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работколичество ошибок увеличивается.Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферыЦентральным признаком задержки психического развития любой степени выраженностиявляется недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольнаярегуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнениязаданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительногопланирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок.Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии.Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, чтовыражается в низкой поисковой активности.По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизациидеятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого,организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.
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Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возрастаприводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. Слабостьэмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона,недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям,раздражительности, вспыльчивости.Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью инестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного эмоциональногосостояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими,слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного идифференцированного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненныхситуациях.У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны нестабильнаясамооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудностиформирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальныхвзаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мненияпартнера.Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПРзатрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В характерологических особенностяхличности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичностьк своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью,боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность.Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненныхперспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все этосопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности засобственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты.Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношенияУ обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативныенавыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использованиеневербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемамиконструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальныекоммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом,неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностныхособенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию исопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учетеинтересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведениеадекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникациюподростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебноесотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничествапринимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могутпонять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, чтопроявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностяхвступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – кнеправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР неумеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своегокоммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и действий состороны взрослых и сверстников.Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материалаНа уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебнойдеятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности, осуществлениюпознавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочныхдействий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточнаяцеленаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритмавыполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствиеинициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной
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организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия,склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерноотсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления кпоиску информации и усвоению новых знаний.Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой,собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; для них важнеевнешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебныхдостижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок.Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивностии слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и решениям.Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемыхзаданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, уних быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительнойдеятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнениизнакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранятьработоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы:интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, такихкак шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого дляребенка события.Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномернойобучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочностьюследов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения.Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями,склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают определения. Болеепродуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку,смысловые схемы.Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применениеусвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием научных текстов:им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основноесодержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужногоспособа действия, применении известного способа решения в новых условиях или одновременномиспользовании двух и более простых алгоритмов.
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития науровне основного общего образованияВыделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности испецифические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы обучающихся.На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общиеобразовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения испецифических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и созданииособой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальномрасширении образовательного пространства за пределы образовательной организации, потребностьв согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистови родителей обучающихся с ЗПР.Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО, характерны следующие специфическиеобразовательные потребности:потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержанияпрограммного материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей ивозможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализацииобразовательных программ основного общего образования с учетом преемственности уровнейначального и основного общего образования;развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий,составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных способов
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учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения программногоматериала;применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностейусвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование«пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-ориентированныхзадач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки,опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией;разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенцийприменительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированногоматериала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативностьпредъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработкиинформации и т.д.);организация образовательного пространства, рабочего места, временной организацииобразовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающегося сЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом повышенной истощаемостии быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженнойработоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольноговнимания, сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения);специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, восознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемовэмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в затруднительныхсоциальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся сЗПР; учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации,пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности,«органической» деконцентрации внимания и др.);стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на урокахзнаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; формированиечитательской культры;применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных,метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального инструментарияоценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы;формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позицийличностного становления и профессионального самоопределения;развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения исоциального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальноерасширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании социальноприемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при установлениисоциальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению вантисоциальную среду); профилактика асоциального поведения.В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, вобразовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия,соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 Законаоб образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательныхусловий позволяет реализовать единую образовательную и социокультурную средуобразовательной организации, основанную на обеспечении доступности и вариативностиобразования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий вобразовательной организации должна соответствовать особым образовательным потребностямобучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкойпсихического развития адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования
Общие положенияРезультаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основногообщего образования обучающимися с ЗПР оцениваются как итоговые на момент завершенияосновного общего образования.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общегообразования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатовосвоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.Они обеспечивают связь между требованиями ФГОСООО, образовательным процессом и системойоценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой дляразработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программвоспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям китоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующимФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов –личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения,особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственнуюитоговую аттестацию выпускников.Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения системойучебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета:познавательных, коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем, необходимо принимать вовнимание особенности формирования когнитивной и регуляторной сферы обучающихся с ЗПР,определяющих их особые образовательные потребности.В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениваться как исходя изосвоения академического компонента образования, так и с точки зрения социальной (жизненной)компетенции обучающегося, при необходимости с использованием адаптированного, в том числеспециально сконструированного, педагогического инструментария, позволяющего сделатьвидимыми качество и результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения,в повседневной жизни.
Структура планируемых результатовФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимисяпрограмм основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным.Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программыраскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они включают эффекты:гражданско-патриотического воспитания;духовно-нравственного воспитания;эстетического воспитания;осознания ценности научного познания;физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия;трудового воспитания;экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие адаптациюобучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральныхнорм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях имежличностных отношениях.Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми кформированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими особенностями
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обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общегообразования актуальным становится освоение ими социального опыта, основных социальных норм,применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание своих трудностей и ограничений,умение запрашивать поддержку взрослого в затруднительных социальных ситуациях, а такжеумение противостоять негативному воздействию микросоциальной среды. С позиции жизненногосамоопределения значимым является осознанное отношение к выстраиванию образовательнойперспективы с учетом профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР.Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатовна уровне ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию и характеризующих достижениеобучающимися личностных результатов: осознание, готовность, восприимчивость, установка и т.д.Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации программвоспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов.Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. Ониотражают:
 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебныедействия (познавательные, коммуникативные, регулятивные);
 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике;
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
 овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание информационныхтекстов с учетом назначения информации и ее целевой аудитории.Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по тремнаправлениям:
 универсальные учебные познавательные действия;
 универсальные учебные коммуникативные действия;
 универсальные учебные регулятивные действия.В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальныхучебных познавательных действий, выделяются:
 базовые логические действия;
 базовые исследовательские действия;
 работа с информацией.Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР.В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальныхучебных коммуникативных действий, выделяются:
 общение;
 совместная деятельность (сотрудничество).Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечиваетсформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков.В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальныхучебных регулятивных действий, выделяются:
 самоорганизация (саморегуляция);
 самоконтроль (рефлексия);
 эмоциональный интеллект;
 принятие себя и других.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечиваетформирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней позицииличности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивогоповедения).
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Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программыопределены ФГОС ООО и представлены в соответствии с группами результатов учебныхпредметов, раскрывают и детализируют их в отношении:
 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, уменийи способов действий, специфических для соответствующей предметной области;
 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, егопреобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;
 формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире;
 владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме сусилением акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяют минимумсодержания гарантированного государством основного общего образования, построенного в логикеизучения каждого учебного предмета.Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) должны отражатьрезультаты психолого-педагогической работы в образовательной организации, направленные наподдержку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной программы.Планируемые результаты освоения ПКР должны быть представлены в соответствии с основныминаправлениями коррекционной работы и отражать индивидуально ориентированную психолого-педагогическую поддержку, которая осуществляется специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом). Планируемые результаты ПКР такжеотражаются в достижении обучающимся с ЗПР личностных, метапредметных и предметныхрезультатов.Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПРадаптированной основной образовательной программы основного общего образования описаны надвух уровнях:
 на общем уровне (планируемые результаты формируются на всех без исключенияучебных предметах и во внеурочной деятельности);
 на предметном уровне (планируемые результаты формируются в процессе изученияотдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов, обязательных дляизучения на уровне основного общего образования).Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в разделе 2.4.
Личностные результатыЛичностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программыдля обучающихся с ЗПР в целом совпадают с личностными результатами, определенными во ФГОСООО, включают результаты реализации всех предусмотренных программ и структурируютсяследующим образом:Результатом патриотического воспитания является:воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма,уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своегонарода, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициямразных народов, проживающих в родной стране.Результатом гражданского воспитания является:чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной;осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
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представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальныхнормах и правилах межличностных отношений, готовность к участию в гуманитарной деятельности(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней);участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастныхкомпетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.Результатом духовно-нравственного воспитания является:развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основеличностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения;готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки другихлюдей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков.Результатом эстетического воспитания является:развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Россиии мира, творческой деятельности эстетического характера;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.Результатом освоения ценностей научного познания является:сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательнойдеятельности;овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков.Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия является:формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правилиндивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающихжизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков,курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственнымэмоциональным состоянием;готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на ошибку и такогоже права другого человека.Результатом трудового воспитания является:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы,города);интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе наоснове применения изучаемого предметного знания;уважение к труду и результатам трудовой деятельности;формирование готовности к осознанному построению дальнейшей индивидуальнойтраектории образования на основе ориентировки в мире профессий и профессиональныхпредпочтений, уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в социальнозначимом труде.Результатом экологического воспитания является:формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровнюэкологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практическойдеятельности в жизненных ситуациях;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяющимсяусловиям социальной и природной среды:
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освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах исообществах, включая взрослые и социальные сообщества;повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числеумение учиться у других людей;формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего имладшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и ихпоследствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить позитивное впроизошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха;способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, двигательном,коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их преодолению;способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить достижимыецели и строить реальные жизненные планы.Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР,отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, являетсясформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся сЗПР в различных средах, в том числе:Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимомжизнеобеспечении, проявляющееся:в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, иситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательнымисредствами;в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходеобучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии сконтекстом жизненной ситуации;в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точносформулировав возникшую проблему;в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,проявляющееся:в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нестиответственность за результат своей работы;в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальныхсоциальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-сайты;качество товаров и продуктов питания и т.п.);в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговойаттестации;в применении в повседневной жизни правил личной безопасности.Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,проявляющееся:в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного репертуараи гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной ситуации;в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятымдругим человеком.Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющейся:в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной впространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося;
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в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, пониманиисобственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей,исключая асоциальные проявления;в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности длясебя или для окружающих;в овладении основами финансовой и правовой грамотности.Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющейся:в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальныхситуациях с людьми разного статуса;в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректнопривлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальнойситуации;в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социальнонеблагоприятному воздействию.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются аккумулированиемрезультатов всех составляющих данной программы.У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие видыуниверсальных учебных познавательных действий:Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в том числесамостоятельно выбирая основания и критерии для классификации, логически рассуждать,приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать общие выводы;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантоврешения, выбирать наиболее подходящий);создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решенияучебных и познавательных задач.Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как инструмент познания;устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы либосамостоятельно;аргументировать свою позицию, мнение;с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование поустановлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостейобъектов между собой;с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведенного наблюдения, опыта, исследования;прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия.Работа с информацией:пользоваться словарями и другими поисковыми системами;искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;
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иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами;эффективно запоминать и систематизировать информацию;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информациииз одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для решения учебных ипознавательных задач.У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие видыуниверсальных учебных коммуникативных действий:Общение:осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации длявыражения своих чувств, мыслей и потребностей;выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с использованиеминформационно-коммуникационных технологий;воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями ицелями общения;распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные конфликтныеситуации, смягчая конфликты;с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией.Совместная деятельность (сотрудничество):организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем исверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешатьконфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументироватьи отстаивать свое мнение;выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать своидействия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт;принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчетаперед группой.У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебныхрегулятивных действий:Самоорганизация:самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему;выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего обучения,ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанновыбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.Самоконтроль (рефлексия):владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своейдеятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии сизменяющейся ситуацией;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи;понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности,определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы.Эмоциональный интеллект:различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями;анализировать причины эмоций;
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ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать свое право на ошибку и такое же право другого;осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения АООПООО ЗПР соответствуют требованиям, заявленнымв ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых образовательных потребностей обучающихся сЗПР. Предметные результаты определяют требования к результатам освоения адаптированныхпрограмм основного общего образования по учебным предметам: «Русский язык», «Литература»,«Родной язык», «Родная литература», «Иностранный (английский) язык», «История»,«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология»,«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»,«Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры России» набазовом уровне. Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы основного общего образования обучающихся с ЗПР раскрываются и конкретизируютсяв рабочих программах учебных предметов (п. 2.1.).
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатовосвоения адаптированной образовательной программы основного общегообразования
Общие положенияСистема оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системыобразования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ееосновными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижениепланируемых результатов освоения АОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) иобеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управлениеобразовательным процессом.Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированнойосновной образовательной программы основного общего образования (далее - системаоценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС инаправлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость воценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатовосвоения АОП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатовобразования: личностных, метапредметных и предметных.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатовосвоения АОП ООО призвана решить следующие задачи:закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описыватьобъект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие ивоспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержанияучебных предметов и формирование универсальных учебных действий;обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП ООО,позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективностидеятельности образовательного учреждения;позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся иразвития жизненной компетенции.Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП ООО являютсязначимыми для оценки качества образования обучающихся.При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразноопираться на следующие принципы:дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальныхособенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измененийпсихического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностейобучающихся;единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоениисодержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки в разныхобразовательных организациях.При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с АОПООО для обучающихся с ЗПР создаются специальные условия, обусловленные особымиобразовательными потребностями обучающихся с ЗПР и спецификой нарушения. Данныеусловия могут включать:
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особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательныхпотребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настроюна работу;организующую помощь педагогического работника в рационализациираспределения времени, отводимого на выполнение работы;предоставление возможности использования справочной информации, разного родавизуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опорыв виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария иконтрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей ииндивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР;большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и составаинструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результаткаждого обучающегося с ЗПР;адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей ииндивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировокпо грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции,отражающей этапность выполнения задания);отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкциии, при необходимости, ее уточнение;увеличение времени на выполнение заданий;возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведенииобучающегося проявлений утомления, истощения.Объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведениядиагностических мероприятий определяется психолого-педагогическим консилиумомобразовательной организации и вносится в специальный раздел индивидуальногообразовательного маршрута, доводится до сведения педагогических работников, родителей(законных представителей), администрации в соответствие с установленными правиламиобразовательной организации.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательнойорганизации являются:- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучениякак основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннегомониторинга образовательной организации, мониторинговых исследованиймуниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельностипедагогических работников как основа аттестационных процедур;- оценка результатов деятельности образовательной организации как основааккредитационных процедур.Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базойвыступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемыхрезультатах освоения обучающимися АОП ООО для обучающихся с ЗПР. Система оценкивключает процедуры внутренней и внешней оценки.Внутренняя оценка включает:стартовую диагностику;текущую и тематическую оценку;психолого-педагогическое наблюдение;внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.Внешняя оценка включает:независимую оценку качества образования;
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мониторинговые исследования муниципального, регионального и федеральногоуровней.В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организацииреализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценкеобразовательных достижений.Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиженийпроявляется в оценке способности обучающихся с ЗПР к решению учебно-познавательныхи учебно-практических задач с учетом особых образовательных потребностейобучающихся этой группы. Системно-деятельностный подход обеспечиваетсясодержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемыерезультаты обучения, выраженные в деятельностной форме.Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальнойработы с обучающимися с ЗПР. Система оценки результатов освоения образовательнойпрограммы должна быть ориентированной на мониторинг индивидуальных достиженийребенка в освоении академических знаний и формировании жизненной компетенции.Уровневый подход реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и кпредставлению и интерпретации результатов измерений.Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется засчет фиксации различных уровней достижения обучающимися, в том числе обучающимисяс ЗПР, планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся с ЗПР решатьбольшинство типовых учебных задач, целенаправленно отрабатываемых со всемиобучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем являетсядостаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.В случаях, когда реализации программы осуществляется через индивидуальныйучебный план, составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретногообучающегося с ЗПР, следует четко определить планируемый результат и предусмотретьиндивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости ипромежуточной аттестации.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:оценку предметных и метапредметных результатов;использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамикииндивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях ипроцессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целяхуправления качеством образования;использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих другдруга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в томчисле исследовательских) и творческих работ;использование форм работы, обеспечивающих возможность включенияобучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка,взаимооценка);использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний,в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных(цифровых) технологий.
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценкудостижения планируемых результатов освоения образовательной программы, которыеустанавливаются требованиями ФГОС ООО.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
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Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельныхличностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения,принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательнойорганизации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делатьосознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии;ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебныхпредметов.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных)данных.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения АОП ООО для обучающихся с ЗПР, которые отражаютсовокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебныхдействий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоенияпрограмм учебных предметов и внеурочной деятельности.Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:познавательными универсальными учебными действиями (замещение,моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включаяобщие приемы решения задач);коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение уменияучитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество,взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передаватьинформацию и отображать предметное содержание и условия деятельности, учитыватьразные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задаватьвопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества спартнером);регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать исохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оцениватьсвои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новыеучебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве,осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способудействия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрациейобразовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание ипериодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогическогосовета образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основеи может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровойграмотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательныхуниверсальных учебных действий.Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции можетпроходить на основе метода экспертных оценок.Система оценки лицея призвана способствовать поддержанию единства всейсистемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижениепланируемых результатов освоения основной образовательной программы основногообщего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющейосуществлять управление образовательным процессом.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии стребованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся (с цельюитоговой оценки) и оценка результатов деятельности лицея и педагогических кадров лицея
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(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используютсядля оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатовобразования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,которые конкретизированы в планируемых результатах освоения учащимися основнойобразовательной программы основного общего образования.Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программыосновного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговойаттестации учащихся.Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результатывнутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся,отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических иучебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточнаяаттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов иучащихся, т. е. является внутренней оценкой.Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоенияосновной образовательной программы основного общего образования, необходимых дляпродолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускниковосуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатовДостижение личностных результатов обучающимися с ЗПР обеспечиваетсясодержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочнуюдеятельность и программы коррекционной работы, при условии согласованногопедагогического воздействия в условиях образовательной организации и семьи.В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов невыносится на итоговую оценку обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР, а являетсяпредметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельностиобразовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценкаэтих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для нихразрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне иосновывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.Так же, как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание достиженияобучающимися с ЗПР личностных результатов осуществляется на основе анализадостижений личностных результатов по следующим направлениям: патриотическоевоспитание, гражданское воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическоевоспитание, осознание ценности научного познания, физическое воспитание иформирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание,экологическое воспитание. Дополнительно фиксируются личностные результаты,обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяющимся условиям социальной иприродной среды.Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР,отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания,является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых длярешения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальныхотношений обучающихся с ЗПР.
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При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследованийпо оценке достижения личностных результатов обучающихся с ЗПР в образовательнойорганизации необходимо предусмотреть возможность изменения процедуры исследования,адаптации и модификации используемого инструментария, разрабатываемого нафедеральном и региональном уровнях, с учетом особенностей развития личностной,регулятивной и познавательной сфер обучающихся с ЗПР.Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности подостижению личностных результатов обучающихся с ЗПР должен проводиться регулярнои иметь комплексный характер. Целями проведения внутренней оценки достиженияличностных результатов должно стать оценивание индивидуальной динамики развитияличностных результатов конкретного обучающегося с ЗПР.Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР используютсяследующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и другими работникамиобразовательной организации, членами семьи), экспертная оценка (заключение консилиумаобразовательной организации), анализ продуктов деятельности (творческих работ,проектов и т.д.).Одним из основных методов оценки достижения личностных результатовобучающимся с ЗПР является метод экспертной оценки. Реализация данного метода врамках образовательной организации осуществляется на основе создания рабочейэкспертной группы, в которую входят педагогические работники и специалисты,непосредственно контактирующие с обучающимся с ЗПР. Для получения объективныхрезультатов в ходе работы экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей(законных представителей) обучающегося с ЗПР.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служитсформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие триосновные блока:сформированность основ гражданской идентичности личности;сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умениестроить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспективсоциального развития;сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловыеустановки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,правосознание.В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценкасформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшегосоциального окружения, общественно-полезной деятельности;прилежании и ответственности за результаты обучения;готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательнойтраектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектированиеиндивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различныхпредметов в рамках системы общего образования.Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системывнутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое ихиспользование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможнотолько в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональныхданных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценкаэтих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
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психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и можетиспользоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
Особенности оценки метапредметных результатовОценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения адаптированной основной образовательнойпрограммы, которые представлены в программе формирования универсальных учебныхдействий обучающихся с ЗПР и отражают совокупность познавательных,коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровеньовладения междисциплинарными понятиями.Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всехучебных предметов и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающуюобласть.Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являютсяовладение:универсальными учебными познавательными действиями (замещение,моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включаяобщие приемы решения задач);универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение уменияучитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество,взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передаватьинформацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи,учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию,задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности исотрудничества с партнером);универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать исохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оцениватьсвои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новыеучебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве,осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способудействия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПРосуществляется администрацией образовательной организации с участием специалистовППк в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичностьвнутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностическиематериалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированностипознавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий.Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции можетпроходить на основе метода экспертных оценок.Наиболее адекватными формами оценки являются:для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметнойоснове с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании списьменной (компьютеризованной) частью;для проверки сформированности познавательных, коммуникативных ирегулятивных учебных действий – психолого-педагогическая диагностика, экспертнаяоценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебныхпроектов.Для достижения метапредметных результатов обучающимся с ЗПР необходимосогласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации исемьи.
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Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР прежде всегодолжна быть направлена на получение информации об индивидуальном прогрессеобучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечитьиндивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи сособенностями развития обучающегося с ЗПР.Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов проводитсяв рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательнойпрограммы.Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР вобразовательной организации необходимо разработать комплекс процедур, адаптирующихпроцедуры оценивания, предложенные в ООП ООО. В зависимости от индивидуально-типологических особенностей обучающегося с ЗПР выбирается наиболее подходящаяпроцедура. Для обучающихся с ЗПР такими процедурами преимущественно являютсяиспользование накопительной системы оценивания (учебных портфолио), защитаитогового индивидуального проекта, наблюдение по специальной оценочной схеме завыполнением обучающимся конкретного задания или проекта.Метапредметные диагностические работы, разработанные для типичноразвивающихся обучающихся, должны быть адаптированы и модифицированы. Так,например, для оценивания способности к смысловому чтению необходим правильныйподбор текста для чтения с учетом таких особенностей обучающегося с ЗПР, как трудностипонимания переносного и скрытого смысла, пословиц и поговорок, трудности восприятиясложных грамматических конструкций и текста с незнакомыми терминами и т.д.
Особенности оценки предметных результатовОценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценкипредметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основногообщего образования».Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО являетсяспособность к решению обучающимися с ЗПР учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованиемспособов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе –метапредметных (познавательных, коммуникативных, регулятивных) действий и с учетомособых образовательных потребностей обучающихся этой группы.Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедуртекущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрациейобразовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении кобразовательной программе, которая утверждается педагогическим советомобразовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей(законных представителей). Описание должно включить:список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования испособов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (принеобходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочныепроцедуры);график контрольных мероприятий.
Организация и содержание оценочных процедур
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности кобучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательнойорганизации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценкидинамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации,сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическимидля основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствамиработы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовностиобучающихся с ЗПР к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовойдиагностики являются основанием для корректировки учебных программ ииндивидуализации учебного процесса.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвижения обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. Текущаяоценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилияобучающегося с ЗПР, и диагностической, способствующей выявлению и осознаниюучителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценкиявляются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированыв тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм иметодов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листыпродвижения и др.) с учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР,особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельностиучителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебногопроцесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения идостижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемымиучителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием,например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическуюпроверочную работу.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижениятематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебныхметодических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Попредметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематическиепланируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения.Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценкидостижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результатытематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческойактивности обучающегося с ЗПР, направленности, широты или избирательности интересов,выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (втом числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ иотзывов для портфолио ведется самим обучающегося с ЗПР совместно с класснымруководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио безсогласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документовформируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе.Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций повыбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общегообразования и могут отражаться в характеристике.Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
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оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны соценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовностии способности делать осознанный выбор профиля обучения;оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основеадминистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качестваучебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся с ЗПР с учетом их особыхобразовательных потребностей и индивидуальных особенностей.Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливаетсярешением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являютсяоснованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и егоиндивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результатывнутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся с ЗПРобобщаются и отражаются в их характеристиках.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихсяс ЗПР на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого триместраи в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестацияпроводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнениятематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемыхрезультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, являетсяоснованием для перевода в следующий класс и для допуска обучающихся с ЗПР кгосударственной итоговой аттестации..Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральнымзаконом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативнымиактами.Государственная итоговая аттестацияВ соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательнойпроцедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основногообщего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иныминормативными актами.Целью ГИА является установление уровня образовательных достиженийвыпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку иматематике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают надобровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основногогосударственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительныхматериалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и вформе устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм порешению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).Обучающийся с ЗПР имеет право на предоставление специальных условий при проведениигосударственной итоговой аттестации в соответствии с заключением ПМПК.Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатоввнутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные всистеме накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявитькумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине пониманияизучаемого 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 образованиягосударственного образца – аттестате об основном общем образовании.
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Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основерезультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.Характеристика готовится на основании:объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровнеосновного образования,портфолио выпускника;экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данноговыпускника 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 образовательнойтраектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимсянаправлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченныхобразовательных достижений.Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтвержденыматериалами мониторинга образовательных достижений и другими объективнымипоказателями.Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальнойобразовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законныхпредставителей).В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательногостандарта основного общего образования в Лицее №40 при УлГУ разработана системаоценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихсяс целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общегообразования.Особенностями системы оценки являются:комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,метапредметных и личностных результатов общего образования);использование планируемых результатов освоения основных образовательныхпрограмм в качестве содержательной и критериальной базы оценки;оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основесистемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;оценка динамики образовательных достижений обучающихся;сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качестваобразования;использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестацииобучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденцийразвития системы образования;уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария ипредставлению их;использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующейдинамику индивидуальных образовательных достижений;использование наряду со стандартизированными письменными или устнымиработами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческиеработы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;использование контекстной информации об условиях и особенностях реализацииобразовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
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Вид
результатов

Назначение(роль,
функция)

Объект оценки Содержание оценки Средстваоценки

Личностные Оценка достижения
учащимися
планируемых
результатов в их
личностном
развитии
(обеспечивается в
ходе реализации
всех компонентов
образовательного
процесса – учебных
предметов,
внеурочной
деятельности,
реализуемых семьёй
и школой)

Сформированность
универсальных
учебных действий,
включаемых в три
блока:
-самоопределение
-сформированность
внутренней позиции
учащегося;

смыслообразование –
поиск и установление
личностного смысла и
социальных мотивов;

эмоционально-
положительное
отношение
учащегося к
образовательно му
учреждению;
ориентация на
содержательные
моменты
образовательного
процесса – уроки,
познаниенового,
овладение
умениями и новыми
компетенциями,
характер учебного
сотрудничества с
учителем и
одноклассниками –
и ориентации на
образец поведения
«хорошего
ученика» как
пример для
подражания,
сформированность
основ гражданской
идентичности –
чувства гордости за
свою Родину,
знание
знаменательныхдля
Отечества
исторических
событий;
любовь к

Внеш ние
неперсонифи
цированные
мониторинговые
исследования
специалиста ми, не
работающим и в
школе и
обладающими
необходимой
компетенцие й в
сфере психолого-
педагогической
диагностики
развития личности.
Оценка
личностного
прогресса ученика
с помощью
портфолио,
способствую щего
формированию у
учащихся
культуры
мышления, логики,
умений
анализировать,
обобщать,
систематизир
овать,
классифицировать.
Оценка

морально-
этическая
ориентация –
знаниеосновных
моральныхнорм и
ориентация на их
выполнение на
основе понимания
ихсоциальной
необходимости.

мотивации
достижения
результата,
стремление к
совершенствова
нию своих
способностей;
знание
моральныхнорм
и сформированно
сть морально-
этических
суждений,

индивидуаль
ного
прогресса
личностного
развития
учащихся
школьным
психологом по
различным
методикам

4.Возра
стно-
психологиче
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способность к
решению
моральных
проблем на
основе
децентрации
(координации
различных точек
зрения на
решение
моральной
дилеммы);
способность к
оценке своих
поступков и
действий других
людей с точки
зрения
соблюдения/нар
ушения
моральной
нормы.

ское
консультиро
вание.

Такая
оценка
осуществляе
тся
психологом по
запросу
родителей
(законных
представител
ей) учащихся
или по запросу
педагогов (или
администрац
ии школы) при
согласии
родителей
(законных
представител
ей).

Метапред
метные

действий
учащихся,
которые
направлены на
анализ своей
познавательной
деятельности и
управление ею
(обеспечивается
засчёт основных
компонентов
образовательног
о процесса –
учебных
предметов,
представленных
вобязательной
частиучебного
плана).

в познавательную;
умение
планировать
собственную
деятельность в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиямиеё
реализации и
искать средства её
осуществления;
умение
контролировать и
оценивать свои
действия, вносить
коррективы в их
выполнение на
основе оценки и
учёта характера
ошибок,
проявлять
инициативу и
самостоятельност
ь в обучении;
·умение
осуществлять
информационн
ыйпоиск, сбор
и выделение

Совокупност
ь способов
действий,
которая
обеспечивает
способность
обучающихся
к
самостоятель
сохранять
учебную цель
и задачи;
самостоятель
но
преобразовыв
ать
практическу
ю задачу
ному
усвоению
новых знаний
и умений,
включая
организацию
этого
процесса.

-Решение
задач
творческого и
поискового
характера,
-учебное
проектирова
ние,
-итоговые
проверочные
работы -
комплексные
работы на
межпредметной
основе
мониторинг
сформирован
ности
основных
учебных
умений.
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существенной
информации
из различных
информационн
ыхисточников;
·умение
использовать
знаково-
символические
средства для
создания
моделей
изучаемых
объектови
процессов, схем
решения учебно-
познавательных
и практических
задач;
способностьк
осуществлению
логических
операций
сравнения,
анализа,
обобщения,
классификации
по родовидовым
признакам ,
установлению
аналогий,
отнесению к
известным
понятиям;
умение
сотрудничать с
педагогом и
сверстниками
при решении
учебных
проблем,
приниматьна
себя
ответственность
за результаты
своих

· действий.
Предметны
е

Оценка
достижения
обучающими
ся
планируемых

Способность
учащихся

решатьучебно-
познавательные

-система
основополагаю
щих элементов
научного
знания, которые

Диагност
ические
работы
(промежут
очные и
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результатов
по

отдельным
предметам
(обеспечивает
ся за счет
основных
компонентов
образователь
ногопроцесса

–
учебных
предметов,
представленн
ых в

обяз
ательной
части

учебного
плана)

и
учебно-
практические
задачи.

выражаются
через учебный
материал
различных
курсов;
- система
формируемых
действий,
которые
преломляются
через
специфику
предмета и
направлены на
применение
знаний, их
преобразование
и получение
нового знания.

итоговые),
направлен
ные на
определен
ие уровня
освоения
темы
учащимися;
итоговые
комплексн
ые работы
(система
заданий
различног о
уровня
сложности
по основным
предметам
учебного
плана).
Монитори
нг
результатов
выполнения
итоговых
работ и
итоговой
комплексной
работына
межпредмет
ной основе.

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развитияпланируемых результатов освоения программы коррекционной работыСистема оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатовосвоения АООП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПРпланируемых результатов освоения программы коррекционной работы.Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционнойработы, составляющей неотъемлемую часть АООП ООО, осуществляется в полномсоответствии с требованиями ФГОС.При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоенияобучающимися с ЗПР программы коррекционной работы в Лицее № 40 при УлГУруководствуется следующими принципами:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических ииндивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измененийпсихического и речевого развития, индивидуальных способностей ивозможностей обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений восвоении содержания АООПООО, что сможет обеспечить объективность оценки.
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образованияобучающихся с ЗПР, взаимосвязаны с разными сторонами процесса осуществления оценкирезультатов освоения программы коррекционной работы.Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционнойработы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладаятакими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность,информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценкудостижений планируемых результатов освоения обучающимися программыкоррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержаниеи организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программыкоррекционной работы используется такие формы мониторинга как: стартовая, текущая ифинишная диагностика.Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особыхобразовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровеньразвития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушенийразвития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течениевсего времени обучения, обучающегося на начальной ступени образования. Прииспользовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностикаинтегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличиеположительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительнойположительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатововладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступаютв качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолженияреализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нееопределенных корректив.Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьногообразования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии спланируемыми результатами освоения, обучающимися программы коррекционной работы.Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишнойдиагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических ииндивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особыхобразовательных потребностей.Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционнойработы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуруоценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группаэкспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает,воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группыявляется выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служитанализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоенияобучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся поинтегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется нетолько в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоенияпрограммы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законныхпредставителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое
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обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективыв организацию и содержание программы коррекционной работы.Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы невыносятся на итоговую оценку.

2. Содержательный раздел адаптированной образовательнойпрограммы основного общего образования для обучающихся сзадержкой психического развития(вариант 7)
2.1. Рабочие программы учебных предметов
2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык".Программа по русскому языку включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку.Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка,характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР;место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определениюпланируемых результатов и к структуре тематического планирования.Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаютсядля обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебныхдействий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможноформировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихсяс ЗПР на уровне основного общего образования.Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включаютличностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основногообщего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый годобучения.Пояснительная записка.Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработанас целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочейпрограммы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции вшкольном образовании и активные методики обучения.Программа по русскому языку позволит учителю:реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы кдостижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в ФГОС ООО;определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержаниерусского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО и с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР;разработать календарно-тематическое планирование с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР.Как государственный язык и язык межнационального общения русский языкявляется средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой ихсоциально-экономической, культурной и духовной консолидации.Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функцийгосударственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителяРоссии, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знаниерусского языка и владение им в разных формах его существования и функциональныхразновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительныхвозможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных
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сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности ивозможности ее самореализации в различных важных для человека областях.Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует вформировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшимсредством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского идругих народов России.Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной икоммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческихспособностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебнойдеятельности, самообразования.Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитиефункциональной грамотности как интегративного умения человека читать, пониматьтексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять оней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать всоциальной жизни.Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языкумежнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как кобщероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского идругих народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферахчеловеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре,к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментомформирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностяхфункционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладениенормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запасаи использование в собственной речевой практике грамматических средств (с учетоминдивидуальных возможностей обучающихся); совершенствование орфографической ипунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевомусамосовершенствованию;совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений,обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуацияхформального и неформального межличностного и межкультурного общения, овладениерусским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний поразным учебным предметам;совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальныхинтеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения,классификации, установления определенных закономерностей и правил, конкретизации впроцессе изучения русского языка;развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлятьинформационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию,интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной,несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла,коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств.Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице:
Общие сведения оязыке. Богатство и выразительность русского языка.Лингвистика как наука о языке.Основные разделы лингвистики.
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Язык и речь. Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая идиалогическая, полилог.Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо),их особенности.Создание устных монологических высказываний на основежизненных наблюдений, чтения научноучебной, художественной инаучно-популярной литературы.Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в томчисле с изменением лица рассказчика.Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) итемы на основе жизненных наблюдений.Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.Сочинение с опорой на сюжетную картину.Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательскийопыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.Виды чтения: ознакомительное, поисковое.
Текст. Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста.Микротема текста. Ключевые слова.Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,рассуждение; их особенности.Композиционная структура текста. Абзац как средство членениятекста на композиционносмысловые части.Средства связи предложений и частей текста: формы слова,однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения,повтор слова.Повествование как тип речи. Рассказ.Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей,микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте;использование языковых средств выразительности (в рамкахизученного).Подробное, выборочное и сжатое изложение содержанияпрослушанного текста и прочитанного самостоятельно.Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.Информационная переработка текста: простой план текста и посовместно составленному сложному плану текста.
Функциональныеразновидностиязыка

Общее представление о функциональных разновидностях языка (оразговорной речи, функциональных стилях, языке художественнойлитературы).
Фонетика. Графика.Орфоэпия. Фонетика и графика как разделы лингвистики.Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.Система гласных звуков.Система согласных звуков.Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетическойтранскрипции.Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков ибукв.Фонетический разбор слова.Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Звуковое значение
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букв "е, е, ю, я."Основные выразительные средства фонетики.Прописные и строчные буквы.Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.
Орфография Орфография как раздел лингвистики.Понятие "орфограмма". Буквенные и небуквенные орфограммы.Правописание разделительных "ъ" и "ь".
Лексикология Лексикология как раздел лингвистики.Основные способы толкования лексического значения слова (подбороднокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основныеспособы разъяснения значения слова (по контексту, с помощьютолкового словаря).Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значенияслова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовыхпонятий.Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словарисинонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладениисловарным богатством родного языка.Лексический анализ слов (в рамках изученного).
Морфемика.Орфография Морфемика как раздел лингвистики.Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова.Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание).Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных снулем звука).Морфемный анализ слов.Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственнойречи.Правописание корней с безударными проверяемыми,непроверяемыми гласными (в рамках изученного).Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми,непроизносимыми согласными (в рамках изученного).Правописание "е - о" после шипящих в корне слова.Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на "-з(-с)".Правописание "ы - и" после приставок. Правописание "ы - и" после"ц".
Морфология.Культура речи.Орфография.

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частейречи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.
Имясуществительное. Имя существительное как часть речи. Общее грамматическоезначение, морфологические признаки и синтаксические функцииимени существительного. Роль имени существительного в речи.Лексико-грамматические разряды имен существительных позначению, имена существительные собственные и нарицательные;имена существительные одушевленные и неодушевленные.Род, число, падеж имени существительного.Имена существительные общего рода.
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Имена существительные, имеющие форму только единственного илитолько множественного числа.Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые именасуществительные. Несклоняемые имена существительные.Морфологический анализ имен существительных.Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормысловоизменения имен существительных.Правописание собственных имен существительных.Правописание "ь" на конце имен существительных после шипящих.Правописание безударных окончаний имен существительных.Правописание "о - е (е)" после шипящих и "ц" в суффиксах иокончаниях имен существительных.Правописание суффиксов "-чик щик-; -ек ик- (-чик-)" именсуществительных.Правописание корней с чередованием "а//о": "-лаг- - -лож-; -раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - гор-, -зар- - -зор-; -клан- - -клон-, -скак- - -скоч-".Слитное и раздельное написание "не" с именами существительными.
Имяприлагательное. Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции имениприлагательного. Роль имени прилагательного в речи. Именаприлагательные полные и краткие, их синтаксические функции.Склонение имен прилагательных.Морфологический анализ имен прилагательных.Нормы словоизменения, произношения имен прилагательных,постановки ударения (в рамках изученного).Правописание безударных окончаний имен прилагательных.Правописание "о - е" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончанияхимен прилагательных.Правописание кратких форм имен прилагательных с основой нашипящий.Слитное и раздельное написание "не" с именами прилагательными.
Глагол. Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение,морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Рольглагола в словосочетании и предложении, в речи.Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные иневозвратные.Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива,основа настоящего (будущего простого) времени глагола.Спряжение глагола.Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольныхформах (в рамках изученного).Правописание корней с чередованием "е//и": "-бер- - -бир-, -блест- - -блист-, -дер- - -дир-, -жег- - -жиг-, - мер- - -мир-, -пер- - -пир-, -стел- --стал-, -тер- - -тир-".Использование "ь" как показателя грамматической формы винфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих.Правописание "-тся" и "-ться" в глаголах, суффиксов "-ова- - -ева-, -ыва- - -ива-".Правописание безударных личных окончаний глагола.Правописание гласной перед суффиксом "-л-" в формах прошедшего
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времени глагола.Слитное и раздельное написание "не" с глаголами.
Синтаксис.Культура речи.Пунктуация.

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложениекак единицы синтаксиса.Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний поморфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные,наречные).Средства связи слов в словосочетании.Синтаксический анализ словосочетания.Предложение и его признаки. Виды предложений по целивысказывания и эмоциональной окраске. Смысловые иинтонационные особенности повествовательных, вопросительных,побудительных; восклицательных и невосклицательныхпредложений. Знаки препинания: знаки завершения (в концепредложения), выделения, разделения (повторение). Главные членыпредложения (грамматическая основа). Подлежащее иморфологические средства его выражения: именем существительнымили местоимением в именительном падеже, сочетанием именисуществительного в форме именительного падежа с существительнымили местоимением в форме творительного падежа с предлогом;сочетанием имени числительного в форме именительного падежа ссуществительным в форме родительного падежа. Сказуемое иморфологические средства его выражения: глаголом, именемсуществительным, именем прилагательным.Тире между подлежащим и сказуемым.Предложения распространенные и нераспространенные.Второстепенные члены предложения: определение, дополнение,обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения.Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства еговыражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, видыобстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели,причины, меры и степени, условия, уступки).Простое осложненное предложение. Однородные членыпредложения, их роль в речи. Особенности интонации предложенийс однородными членами.Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночнымсоюзом "и", союзами "а, но, однако, зато, да (в значении и), да (взначении но)". Предложения с обобщающим словом при однородныхчленах.Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение исредства его выражения.Синтаксический анализ простого и простого осложненногопредложений.Пунктуационное оформление предложений, осложненныходнородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночнымсоюзом "и", союзами "а, но, однако, зато, да (в значении и), да (взначении но)".Предложения простые и сложные. Сложные предложения сбессоюзной и союзной связью. Предложения сложносочиненные исложноподчиненные (общее представление, практическое усвоение).Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из
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частей, связанных бессоюзной связью и союзами "и, но, а, однако,зато, да".Предложения с прямой речью.Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.Диалог.Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация какраздел лингвистики.
Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице:

Общие сведения оязыке. Русский язык - государственный язык Российской Федерации и языкмежнационального общения. Понятие о литературном языке.
Язык и речь Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение;сообщение на лингвистическую тему.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.
Текст Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей,микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте;использование языковых средств выразительности (в рамкахизученного).Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный;назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста;пересказ текста.Описание как тип речи.Описание внешности человека. Описание помещения.Описание природы. Описание местности. Описание действий.
Функциональныеразновидностиязыка.

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль.Словарная статья. Научное сообщение.

Лексикология.Культура речи. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконнорусские и заимствованные слова.Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активномуи пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы иархаизмы).Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления:общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокаяи сниженная лексика. Лексический анализ слов.Фразеологизмы. Их признаки и значение.Употребление лексических средств в соответствии с ситуациейобщения.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного ивыразительного словоупотребления.Эпитеты, метафоры, олицетворения.Лексические словари.
Словообразование.Культура речи. Формообразующие и словообразующие морфемы.Производящая основа.
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Орфография. Основные способы образования слов в русском языке (приставочный,суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный,сложение, переход из одной части речи в другую).Морфемный и словообразовательный анализ слов.Правописание сложных и сложносокращенных слов.Нормы правописания корня "-кас- - -кос-" с чередованием "а//о",гласных в приставках "пре-" и "при-".
Морфология.Культура речи.Орфография.Имясуществительное.

Особенности словообразования.Нормы произношения имен существительных, нормы постановкиударения (в рамках изученного).Нормы словоизменения имен существительных.Нормы слитного и дефисного написания "пол-" и "полу-" со словами.
Имяприлагательное. Качественные, относительные и притяжательные именаприлагательные.Степени сравнения качественных имен прилагательных.Словообразование имен прилагательных.Морфологический анализ имен прилагательных.Правописание "н" и "нн" в именах прилагательных.Правописание суффиксов "-к-" и "-ск-" имен прилагательных.Правописание сложных имен прилагательных.Нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (врамках изученного).
Имя числительное. Общее грамматическое значение имени числительного.Синтаксические функции имен числительных.Разряды имен числительных по значению: количественные (целые,дробные, собирательные), порядковые числительные.Разряды имен числительных по строению: простые, сложные,составные числительные.Словообразование имен числительных.Склонение количественных и порядковых имен числительных.Правильное образование форм имен числительных.Правильное употребление собирательных имен числительных.Употребление имен числительных в научных текстах, деловой речи.Морфологический анализ имен числительных.Нормы правописания имен числительных: написание "ь" в именахчислительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное,дефисное написание числительных; нормы правописания окончанийчислительных.
Местоимение. Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксическиефункции местоимений.Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные,относительные, указательные, притяжательные, неопределенные,отрицательные, определительные.Склонение местоимений.Словообразование местоимений.Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствиис требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста
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(устранение двусмысленности, неточности); притяжательные иуказательные местоимения как средства связи предложений в тексте.Морфологический анализ местоимений.Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с "неи ни"; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений.
Глагол. Переходные и непереходные глаголы.Разноспрягаемые глаголы.Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличномзначении.Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола.Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного).Нормы словоизменения глаголов.Видовременная соотнесенность глагольных форм в тексте.Морфологический анализ глаголов.Использование "ь" как показателя грамматической формы вповелительном наклонении глагола.

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице:
Общие сведения оязыке. Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка,культуры и истории народа.
Язык и речь. Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запросинформации, сообщение информации.
Текст. Текст как речевое произведение. Основные признаки текста(обобщение).Структура текста. Абзац.Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный;назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепеннаяинформация текста.Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).Языковые средства выразительности в тексте: фонетические(звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение).Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковыеособенности.Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурныеособенности текста-рассуждения. Смысловой анализ текста: егокомпозиционных особенностей, микротем и абзацев, способов исредств связи предложений в тексте; использование языковых средстввыразительности (в рамках изученного).
Функциональныеразновидностиязыка.

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь,функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности.Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).Употребление языковых средств выразительности в текстахпублицистического стиля.Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые
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особенности. Инструкция.
Морфология.Культура речи. Морфология как раздел науки о языке (обобщение).

Причастие. Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имениприлагательного в причастии.Причастия настоящего и прошедшего времени.Действительные и страдательные причастия. Полные и краткиеформы страдательных причастий. Склонение причастий.Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.Морфологический анализ причастий.Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и именаприлагательные (висящий - висячий, горящий - горячий).Употребление причастий с суффиксом "-ся". Согласование причастийв словосочетаниях типа "прич. + сущ.".Ударение в некоторых формах причастий.Правописание падежных окончаний причастий.Правописание гласных в суффиксах причастий.Правописание "н" и "нн" в суффиксах причастий и отглагольных именприлагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное ираздельное написание "не" с причастиями.Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Деепричастие. Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия вдеепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.Деепричастия совершенного и несовершенного вида.Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот.Морфологический анализ деепричастий.Постановка ударения в деепричастиях.Правописание гласных в суффиксах деепричастий.Слитное и раздельное написание "не" с деепричастиями.Правильное построение предложений с одиночными деепричастиямии деепричастными оборотами.Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием идеепричастным оборотом.
Наречие. Общее грамматическое значение наречий.Разряды наречий по значению. Простая и составная формысравнительной и превосходной степеней сравнения наречий.Словообразование наречий.Синтаксические свойства наречий.Морфологический анализ наречий.Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношениянаречий. Нормы образования степеней сравнения наречий.Роль наречий в тексте.Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание;слитное и раздельное написание "не" с наречиями; "н" и "нн" внаречиях на "-о (-е)"; правописание суффиксов "-а" и "-о" наречий сприставками "из-, до-, с-, в-, на-, за-"; употребление "ь" послешипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий "-о" и"-е" после шипящих.
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Слова категориисостояния. Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общееграмматическое значение, морфологические признаки исинтаксическая функция слов категории состояния. Роль словкатегории состояния в речи.
Служебные частиречи. Общая характеристика служебных частей речи. Отличиесамостоятельных частей речи от служебных.
Предлог. Предлог как служебная часть речи. Грамматические функциипредлогов.Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные инепроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые исоставные.Морфологический анализ предлогов.Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением истилистическими особенностями.Нормы употребления имен существительных и местоимений спредлогами. Правильное использование предлогов "из - с, в - на".Правильное образование предложно-падежных форм с предлогами"по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез".Правописание производных предлогов.
Союз Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородныхчленов предложения и частей сложного предложенияРазряды союзов по строению: простые и составные. Правописаниесоставных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные иподчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиесясочинительные союзы.Морфологический анализ союзов.Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии сих значением и стилистическими особенностями. Использованиесоюзов как средства связи предложений и частей текста.Правописание союзов.Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знакипрепинания в предложениях с союзом и, связывающим однородныечлены и части сложного предложения.
Частица. Частица как служебная часть речи.Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие,отрицательные, модальные.Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте,в образовании форм глагола.Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с ихзначением и стилистической окраской. Интонационные особенностипредложений с частицами.Морфологический анализ частиц.Смысловые различия частиц "не" и "ни".Использование частиц "не" и "ни" в письменной речи. Различениеприставки "не-" и частицы "не". Слитное и раздельное написание "не"с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц "бы, ли,же" с другими словами. Дефисное написание частиц "-то, -таки, -ка".
Междометия и Междометия как особая группа слов.
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звукоподражательные слова. Разряды междометий по значению (выражающие чувства,побуждающие к действию, этикетные междометия); междометияпроизводные и непроизводные.Морфологический анализ междометий.Звукоподражательные слова.Использование междометий и звукоподражательных слов вразговорной и художественной речи как средства созданияэкспрессии. Интонационное и пунктуационное выделениемеждометий и звукоподражательных слов в предложении.Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия.Использование грамматических омонимов в речи.
Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице:

Общие сведения оязыке. Русский язык в кругу других славянских языков.

Язык и речь. Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование;выступление с научным сообщением. Диалог.
Текст. Текст и его основные признаки.Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование,описание, рассуждение).Информационная переработка текста: извлечение информации изразличных источников;использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.
Функциональныеразновидностиязыка.

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности.Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительнаязаписка, автобиография, характеристика).Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковыеособенности.Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетаниеразличных функциональных разновидностей языка в тексте, средствасвязи предложений в тексте.
Синтаксис.Культура речи.Пунктуация.

Синтаксис как раздел лингвистики.Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Пунктуация. Функции знаков препинания.
Словосочетание. Основные признаки словосочетания.Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова:глагольные, именные, наречные.Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование,управление, примыкание.Синтаксический анализ словосочетаний.Грамматическая синонимия словосочетаний.Нормы построения словосочетаний.
Предложение. Предложение. Основные признаки предложения: смысловая иинтонационная законченность, грамматическая оформленность.
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Виды предложений по цели высказывания (повествовательные,вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные исмысловые особенности.Употребление языковых форм выражения побуждения впобудительных предложениях.Средства оформления предложения в устной и письменной речи(интонация, логическое ударение, знаки препинания).Виды предложений по количеству грамматических основ (простые,сложные).Виды простых предложений по наличию главных членов(двусоставные, односоставные).Виды предложений по наличию второстепенных членов(распространенные, нераспространенные).Предложения полные и неполные.Употребление неполных предложений в диалогической речи,соблюдение в устной речи интонации неполного предложения.Грамматические, интонационные и пунктуационные особенностипредложений со словами "да", "нет".Нормы построения простого предложения, использования инверсии.
Двусоставноепредложение.Главные членыпредложения.

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.Способы выражения подлежащего.Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное,составное именное) и способы его выражения.Тире между подлежащим и сказуемым.Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженнымсловосочетанием, сложносокращенными словами, словами"большинство - меньшинство", количественными сочетаниями.
Второстепенныечлены предложения. Второстепенные члены предложения, их виды. Определение каквторостепенный член предложения. Определения согласованные инесогласованные. Приложение как особый вид определения.Дополнение как второстепенный член предложения. Дополненияпрямые и косвенные.Обстоятельство как второстепенный член предложения. Видыобстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, мерыи степени, условия, уступки).
Односоставныепредложения. Односоставные предложения, их грамматические признаки.Грамматические различия односоставных предложений идвусоставных неполных предложений.Виды односоставных предложений: назывные, определенно-личные,неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные предложения.Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставныхпредложений.Употребление односоставных предложений в речи.
Простоеосложненноепредложение.Предложения с

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи.Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.Однородные и неоднородные определения.Предложения с обобщающими словами при однородных членах.
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однороднымичленами. Нормы построения предложений с однородными членами,связанными двойными союзами "не только... но и, как... так и".Нормы постановки знаков препинания в предложениях соднородными членами, связанными попарно, с помощьюповторяющихся союзов ("и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то...то").Нормы постановки знаков препинания в предложениях собобщающими словами при однородных членах.Нормы постановки знаков препинания в простом и сложномпредложениях с союзом "и".
Предложения собособленнымичленами.

Обособление. Виды обособленных членов предложения(обособленные определения, обособленные приложения,обособленные обстоятельства, обособленные дополнения).Уточняющие члены предложения, пояснительные иприсоединительные конструкции.Нормы постановки знаков препинания в предложениях сосравнительным оборотом; нормы обособления согласованных инесогласованных определений (в том числе приложений),дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных иприсоединительных конструкций.
Предложения собращениями,вводными ивставнымиконструкциями.

Обращение. Основные функции обращения. Распространенное инераспространенное обращение. Вводные конструкции.Группы вводных конструкций по значению (вводные слова созначением различной степени уверенности, различных чувств,источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способаоформления мыслей).Вставные конструкции.Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний ипредложений.Нормы построения предложений с вводными словами ипредложениями, вставными конструкциями, обращениями(распространенными и нераспространенными), междометиями.Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными ивставными конструкциями, обращениями и междометиями.
Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице:

Общие сведения оязыке. Роль русского языка в Российской Федерации.Русский язык в современном мире.
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог(повторение).Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение(повторение).Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.Создание устных и письменных высказываний разнойкоммуникативной направленности в зависимости от темы и условийобщения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на
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иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного илипрослушанного текста.Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических,грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных)русского литературного языка в речевой практике при создании устныхи письменных высказываний.Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями,справочной литературой.
Текст. Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, втом числе сочетание элементов разных функциональныхразновидностей языка в художественном произведении.Особенности употребления языковых средств выразительности втекстах, принадлежащих к различным функционально-смысловымтипам речи. Информационная переработка текста.
Функциональныеразновидностиязыка.

Функциональные разновидности современного русского языка:разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный),публицистический, официально-деловой; язык художественнойлитературы (повторение, обобщение).Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуацииречевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные длянаучного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия.Язык художественной литературы и его отличие от другихразновидностей современного русского языка. Основные признакихудожественной речи: образность, широкое использованиеизобразительно-выразительных средств, а также языковых средствдругих функциональных разновидностей языка. Основныеизобразительно-выразительные средства русского языка, ихиспользование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,олицетворение и другие).
Синтаксис.Культура речи.Пунктуация.Сложноепредложение.

Понятие о сложном предложении (повторение).Классификация сложных предложений.Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложногопредложения.

Сложносочиненноепредложение. Понятие о сложносочиненном предложении, его строении.Виды сложносочиненных предложений. Средства связи частейсложносочиненного предложения.Интонационные особенности сложносочиненных предложений сразными смысловыми отношениями между частями.Употребление сложносочиненных предложений в речи.Грамматическая синонимия сложносочиненных предложений ипростых предложений с однородными членами.Нормы построения сложносочиненного предложения; нормыпостановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение).Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненныхпредложений.
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Сложноподчиненное предложение. Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и придаточнаячасти предложения.Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзныхслов.Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловыхотношений между главной и придаточной частями, структуре,синтаксическим средствам связи.Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений ипростых предложений с обособленными членами.Сложноподчиненные предложения с придаточнымиопределительными. Сложноподчиненные предложения спридаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения спридаточными обстоятельственными. Сложноподчиненныепредложения с придаточными места, времени. Сложноподчиненныепредложения с придаточными причины, цели и следствия.Сложноподчиненные предложения с придаточными условия, уступки.Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия,меры и степени и сравнительными.Нормы построения сложноподчиненного предложения; местопридаточного определительного в сложноподчиненном предложении;построение сложноподчиненного предложения с придаточнымизъяснительным, присоединенным к главной части союзом чтобы,союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибкипри построении сложноподчиненных предложений.Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.Однородное, неоднородное и последовательное подчинениепридаточных частей.Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненныхпредложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненныхпредложений.
Бессоюзное сложноепредложение. Понятие о бессоюзном сложном предложении.Смысловые отношения между частями бессоюзного сложногопредложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употреблениебессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимиябессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений.Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения,дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления,времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложномпредложенииСинтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложныхпредложений.
Сложныепредложения сразными видамисоюзной ибессоюзной связи.

Типы сложных предложений с разными видами связи.Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений сразными видами союзной и бессоюзной связи.



-51-

Прямая и косвеннаяречь Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой икосвенной речью.Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормыпостановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, спрямой речью, при цитировании.Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практикеправописания.
Повторение исистематизацияизученного.

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология.Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография.Пунктуация.
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровнеосновного общего образования.Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровнеосновного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования уобучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизнисемьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в томчисле в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях,написанных на русском языке;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров излитературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразнойсовместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активноеучастие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощьлюдям, нуждающимся в ней; волонтерство);2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственногоязыка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России,проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре РоссийскойФедерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскомуязыку, к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам итрудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных произведениях,уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора,готовность оценивать свое поведение, в том числе коммуникативное, и поступки, а такжеповедение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом
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осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важностихудожественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурныхтрадиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательскийопыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья,соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сетиИнтернет в процессе школьного языкового образования;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояниедругих, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, втом числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русскомязыке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такогоже права другого человека;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,школы, города, края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числена основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностьюфилологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовойдеятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования ижизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей;умение рассказать о своих планах на будущее;7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук длярешения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать своюточку зрения на экологические проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературнымипроизведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли какгражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8) ценности научного познания:
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ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человекас природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковойи читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладениеосновными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта,наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достиженияиндивидуального и коллективного благополучия;9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природнойсреды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм иправил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также врамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту изнаниям других, потребность в действии в условиях неопределенности, в повышенииуровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умениеучиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, уменийсвязывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в томчисле ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций,планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлятьвзаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учетом влиянияна окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияи их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, восприниматьстрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса,корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски ипоследствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации,быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковыхявлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицироватьязыковые единицы по существенному признаку;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленнойучебной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делатьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключенийпо аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разнымитипами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбираяоптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев.
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковомобразовании;формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным ижелательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;проводить по составленному плану небольшое исследование по установлениюособенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостейобъектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходелингвистического исследования (эксперимента);формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения,исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов иобобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизироватьинформацию, представленную в текстах, таблицах, схемах;использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точкизрения достоверности и применимости содержащейся в нем информации и усвоениянеобходимой информации с целью решения учебных задач;использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизацииинформации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, версию) в различных информационных источниках;выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация,таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами,иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем илисформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях,в устной монологической речи и в письменных текстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков;знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;
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в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы ивысказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративного материала.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решения группой);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации;делать выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивациии рефлексии;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, иадаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; пониматьпричины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценкуприобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей иусловий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения;развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другогочеловека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственныхэмоций;осознанно относиться к другому человеку и его мнению;признавать свое и чужое право на ошибку;принимать себя и других, не осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать все вокруг.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповыхформ взаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еедостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи
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между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнениями, "мозговой штурм" и другие);выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своемунаправлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходнойзадачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой.К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры снаправляющей помощью педагога.Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук,морфема, слово, словосочетание, предложение) при необходимости с использованиемсмысловой опоры.Язык и речь.Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом имонологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.Создавать устные монологические высказывания по вопросному плану объемом неменее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,художественной и научно-популярной литературы.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалогеи полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным научно-учебных и художественных текстов различныхфункциональносмысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: ознакомительным, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 90слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом неменее 120 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста;формулировать вопросы по опорным словам по содержанию текста и отвечать на них;подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (дляподробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 90 слов; длясжатого изложения не менее 100 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствиис целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише.Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в томчисле во время списывания текста объемом 80 - 90 слов; словарного диктанта объемом 10- 15 слов; диктанта на основе связного текста объемом 80 - 90 слов, составленного с учетомранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течениепервого года обучения орфограммы (не более 12), пунктограммы (не более 2 - 3) и слова снепроверяемыми написаниями (не более 5); уметь пользоваться разными видамилексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.Текст.Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст накомпозиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений ичастей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные
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местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста(устного и письменного).Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, егокомпозиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев.Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности действий сточки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли,грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с точкизрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста(в рамках изученного). Распознавать с использованием опорной схемы.Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике егосоздания по вопросному плану.Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт повопросному плану; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений; сочинения объемом не менее 60 слов поразвернутому плану).Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировкувосстановленного текста с опорой на образец.Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанногонаучно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план(простой) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменнойформе; передавать содержание текста; извлекать информацию из различных источников, втом числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее вучебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с цельюсовершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальныйлогический анализ текста целостность, связность, информативность).Функциональные разновидности языка.Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональныхстилей, языка художественной литературы.Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных,публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровнеупотребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций).Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональнойнаправленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям иязыковой правильности (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью учителя).Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста.Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационнымисообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебную тему.Фонетика. Графика. Орфоэпия.Характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; понимать различиемежду звуком и буквой, характеризовать систему звуков.Проводить фонетический разбор слова по алгоритму.Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения иправописания слов.Орфография.Оперировать понятием "орфограмма" и различать буквенные и небуквенныеорфограммы при проведении орфографического анализа слова.Распознавать изученные орфограммы.
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Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применятьзнание о правописании разделительных "ъ и ь").Лексикология.Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренныхслов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, спомощью толкового словаря).Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносноезначения слова.Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова иомонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы.Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарямисинонимов, антонимов, омонимов, паронимов).Морфемика. Орфография.Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделятьоснову слова.Проводить морфемный разбор слов по алгоритму.Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различныхвидов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в практике правописаниянеизменяемых приставок и приставок на "-з (-с)"; "ы - и" после приставок; корней сбезударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамкахизученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (врамках изученного); "е - о" после шипящих в корне слова; "ы - и" после "ц".Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.Морфология. Культура речи. Орфография.Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, ограмматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решенияпрактико-ориентированных учебных задач.Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.Проводить морфологический разбор по алгоритму имен существительных,частичный морфологический разбор по алгоритму имен прилагательных, глаголов.Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различныхвидов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в речевой практике.Имя существительное.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции имени существительного по смысловой опоре; объяснять его рольв речи.Определять лексико-грамматические разряды имен существительных по смысловойопоре. Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые инесклоняемые имена существительные после совместного анализа.Проводить морфологический разбор по алгоритму имен существительных.Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных,постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых именсуществительных.Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных окончаний; "о- е (е)" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; суффиксов "-чик- - -щик-, -ек- - -ик- (-чик-)"; корней с чередованием "а//о": "-лаг- - -лож ; -раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - -гор-,-зар- - -зор-; -клан- - -клон-, -скак- - -скоч-"; употребления и неупотребления "ь" на конце
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имен существительных после шипящих; слитное и раздельное написание "не " с именамисуществительными; правописание собственных имен существительных.Имя прилагательное.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции имени прилагательного по смысловой опоре; объяснять его рольв речи; различать полную и краткую формы имен прилагательных.Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имен прилагательных(в рамках изученного).Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных,постановки в них ударения (в рамках изученного).Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных окончаний; "о -е" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; кратких форм имен прилагательных сосновой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именамиприлагательными.Глагол.Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки исинтаксические функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в словосочетаниии предложении, а также в речи.Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные иневозвратные.Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола,выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму глаголов (в рамкахизученного).Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольныхформах (в рамках изученного).Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием "е//и"; "ь" вглаголах во 2-м лице единственного числа; "-тся" и "-ться" в глаголах; суффиксов "-ова- - -ева-, -ыва- - -ива-"; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом "-л-" в формахпрошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания "не" с глаголами.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводитьсинтаксический разбор словосочетаний и простых предложений; проводитьпунктуационный анализ простых осложненных и сложных предложений (в рамкахизученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языковогоанализа различных видов и в речевой практике.Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания поморфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простыенеосложненные предложения; простые предложения, осложненные однородными членами,включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением;распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные,вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные),количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов(распространенные и нераспространенные); определять главные (грамматическую основу)и второстепенные члены предложения, морфологические средства выраженияподлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже,сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительнымили местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием именичислительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительногопадежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным),
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морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамкахизученного).Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире междуподлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однороднымичленами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако,зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членахпри необходимости с визуальной поддержкой; с обращением при необходимости свизуальной поддержкой; в предложениях с прямой речью при необходимости с визуальнойподдержкой; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связьюи союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог по образцу.К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя и (или) других участниковобразовательного процесса) функции русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации и языка межнационального общения; с опорой на разные источникиинформации и в рамках изученного приводить примеры использования русского языка какгосударственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения.Иметь представление о русском литературном языке.Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложенийна основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и доступнойдля понимания научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог - рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическуютему с опорой на презентацию, развернутый план.Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объемом не менее4 реплик.Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным научно-учебных и художественных текстов различныхфункциональносмысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым.Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100слов с опорой на план, опорные слова.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом неменее 170 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста послепредварительного анализа, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно исжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебныхи художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи с опорой наплан (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 150слов; для сжатого изложения не менее 140 - 150 слов).Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией;пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужуюречь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;использовать толковые словари.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объемом 90 - 100 слов; словарного диктантаобъемом 15 - 20 слов; диктанта на основе связного текста объемом 90 - 100 слов,составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащегоизученные в течение второго года обучения орфограммы (не более 16), пунктограммы (неболее 3 - 4) и слова (не более 7) с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речии на письме правила речевого этикета.
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Текст.Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с точки зрения егосоответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.Характеризовать тексты с использованием алгоритма последовательности действийразличных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности описаниякак типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий).Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные иуказательные местоимения, видовременную соотнесенность глагольных форм текста снаправляющей помощью педагога.Применять знания с использованием речевого клише о функциональносмысловыхтипах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой практике; использоватьзнание основных признаков текста в практике создания собственного текста.Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей,определять количество микротем и абзацев текста с направляющей помощью педагога.Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой наплан (повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности,действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в томчисле сочинения- миниатюры объемом 4 и более предложений; классные сочиненияобъемом не менее 90 слов с учетом функциональной разновидности и жанра сочинения,характера темы).Владеть навыками информационной переработки текста: составлять планпрочитанного текста после предварительного анализа (простой, назывной, вопросный) сцелью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте;извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарейи справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебноготекста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русскоголитературного языка.Функциональные разновидности языка.Характеризовать особенности с использованием алгоритма последовательностидействий официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требованияк составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разныхфункциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарнаястатья, научное сообщение).Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Лексикология. Культура речи.Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские изаимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активномуили пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различатьслова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и словаограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы,жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова.Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать ихосновное коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи сцелью повышения ее богатства и выразительности.Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после предварительногоанализа их значения; характеризовать ситуацию употребления фразеологизма.
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Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией;пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужуюречь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;использовать толковые словари.Словообразование. Культура речи. Орфография.Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделятьпроизводящую основу.Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение,переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательныйразбор слов с опорой на алгоритм; применять знания по морфемике и словообразованиюпри выполнении языкового анализа различных видов.Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных.Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов поалгоритму учебных действий; применять знания по орфографии в практике правописания.Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов; нормыправописания корня "-кас- - -кос-" с чередованием "а//о", гласных в приставках "пре-" и"при-" по визуальной опоре.Морфология. Культура речи. Орфография.Характеризовать особенности словообразования имен существительных.Соблюдать нормы слитного и дефисного написания "пол- и полу-" со словами повизуальной опоре.Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного),словоизменения имен существительных.Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные,степени сравнения качественных имен прилагательных.Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных; нормы произношенияимен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормыправописания "н" и "нн" в именах прилагательных, суффиксов "-к-" и "-ск-" именприлагательных, сложных имен прилагательных по алгоритму учебных действий.Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общееграмматическое значение имени числительного; различать по визуальной опоре разрядыимен числительных по значению, по строению.Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения,словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль именчислительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи.Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормыправописания имен числительных, в том числе написание "ь" в именах числительных;написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных;нормы правописания окончаний числительных с направляющей помощью педагога.Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее грамматическоезначение; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения по смысловойопоре; характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксическихфункций, роли в речи.Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русскогоречевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смысломпредшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормыправописания местоимений с "не" и "ни", слитного, раздельного и дефисного написанияместоимений по визуальной опоре.Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах "-ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть),-ива(ть)" по смысловой опоре.
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Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы;определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном,условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы.Соблюдать нормы правописания "ь" в формах глагола повелительного наклонения.Проводить морфологический анализ по алгоритму имен прилагательных, именчислительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графикев практике произношения и правописания слов.Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов;применять знания по орфографии в практике правописания.Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический разборпредложений (в рамках изученного) при необходимости с визуальной поддержкой;применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализаразличных видов и в речевой практике.К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление о языке как развивающемся явлении.Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры).Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные словаобъемом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтениянаучно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание,монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением сопорой на презентацию, развернутый план.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы наоснове жизненных наблюдений объемом не менее 4 реплик.Владеть различными видами диалога: диалог запрос информации, диалог сообщениеинформации.Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное)публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим.Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объемом не менее 110слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление)объемом не менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысльтекста по предварительному совместному анализу; формулировать вопросы по содержаниютекста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменнойформе по плану, перечню вопросов содержание прослушанных публицистических текстов(для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 170 слов;для сжатого и выборочного изложения не менее 190 слов).Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания всоответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объемом 100 - 110 слов; словарного диктантаобъемом 20 - 25 слов; диктанта на основе связного текста объемом 100 - 110 слов,составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащегоне более 20 орфограмм, 4 - 5 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыминаписаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета.Текст.
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Анализировать с направляющей помощью педагога текст с точки зрения егосоответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзацногочленения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись),словообразовательные, лексические.Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ текста,его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев.Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частейтекста.Создавать с опорой на план, опорные слова тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведенияискусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений; сочиненияобъемом от 60 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста после предварительногоанализа: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный,тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной иписьменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передаватьсодержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационнойпереработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебнойдеятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты;редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы сопорой на знание норм современного русского литературного языка.Функциональные разновидности языка.Характеризовать с направляющей помощью педагога функциональныеразновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный,публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.Характеризовать с направляющей помощью педагога особенностипублицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребленияязыковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построениятекстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка).Создавать с опорой на план, опорные слова тексты публицистического стиля в жанререпортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция).Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферуупотребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Система языка.Распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритморфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания.Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языковогоанализа различных видов и в практике правописания.Объяснять по предварительному совместному анализу значения фразеологизмов,пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе сиспользованием фразеологических словарей русского языка.Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу,литоту; понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте ииспользовать в речи как средство выразительности.
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Характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферы егоупотребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски;проводить с опорой на алгоритм лексический анализ слов; применять знания по лексике ифразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.Морфология. Культура речи.Распознавать по алгоритму учебных действий причастия и деепричастия, наречия,служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова ипроводить их морфологический разбор: определять общее грамматическое значение,морфологические признаки, синтаксические функции.Причастие.Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с направляющейпомощью педагога признаки глагола и имени прилагательного в причастии.Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего времени,действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать с опорой наобразец полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия.Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор причастий,применять это умение в речевой практике.Составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли зависимогослова. Конструировать по смысловой опоре причастные обороты. Определять рольпричастия в предложении.Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и именаприлагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно употреблятьпричастия с суффиксом "-ся". Правильно устанавливать согласование в словосочетанияхтипа "прич. + сущ.".Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий.Применять по визуальной опоре правила правописания падежных окончаний исуффиксов причастий; "н" и "нн" в причастиях и отглагольных именах прилагательных;написания гласной перед суффиксом "-вш-" действительных причастий прошедшеговремени, перед суффиксом "-нн-" страдательных причастий прошедшего времени;написания "не" с причастиями.Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания впредложениях с причастным оборотом.Деепричастие.Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять снаправляющей помощью педагога признаки глагола и наречия в деепричастии.Распознавать с опорой на образец деепричастия совершенного и несовершенноговида. Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор деепричастий,применять это умение в речевой практике.Конструировать по смысловой опоре деепричастный оборот.Определять роль деепричастия в предложении.Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение вдеепричастиях.Применять по визуальной опоре правила написания гласных в суффиксахдеепричастий; правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями.Правильно по смысловой опоре строить предложения с одиночнымидеепричастиями и деепричастными оборотами.Правильно по алгоритму учебных действий расставлять знаки препинания впредложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом.Наречие.
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Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее грамматическоезначение наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать особенностисловообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи.Проводить по алгоритму учебных действий морфологический анализ наречий,применять это умение в речевой практике.Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношениянаречий, постановки в них ударения.Применять по визуальной опоре правила слитного, раздельного и дефисногонаписания наречий; написания "н" и "нн" в наречиях на "-о" и "-е"; написания суффиксов"-а" и "-о" наречий с приставками "из-, до-, с-, в-, на-, за-"; употребления "ь" на конценаречий после шипящих; написания суффиксов наречий "-о" и "-е" после шипящих;написания "е" и "и" в приставках "не-" и "ни-" наречий; слитного и раздельного написания"не" с наречиями.Слова категории состояния.Иметь общее представление о словах категории состояния в системе частей речи.Служебные части речи.Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия отсамостоятельных частей речи.Предлог.Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать с опорой на образецпроизводные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания производныхпредлогов.Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений спредлогами, предлогов "из - с", "в - на" в составе словосочетаний; правила правописанияпо смысловой опоре производных предлогов.Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение привыполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.СоюзХарактеризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на образецразряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числекак средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения.Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическимиособенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки с опорой на схемузнаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки с опорой на схемузнаков препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и частисложного предложения.Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевойпрактике.Частица.Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц позначению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения вслове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенностипредложений с частицами.Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистическойокраской; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания частиц.Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевойпрактике.Междометия и звукоподражательные слова.Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группымеждометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать
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особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, вхудожественной литературе.Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевойпрактике.Соблюдать с опорой на схему пунктуационные нормы оформления предложений смеждометиями.К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.Язык и речь.Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные словаобъемом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений,чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистическойлитературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование);выступать с научным сообщением с использованием презентации, плана.Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы наоснове жизненных наблюдений (объем не менее 5 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов различныхфункционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный илипрослушанный текст объемом не менее 130 слов.Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных,художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типовречи объемом не менее 270 слов: подробно, сжато и выборочно с опорой на план, опорныеслова передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанныхнаучно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста долженсоставлять не менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 250 слов).Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствиис целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объемом 100 - 120 слов; словарного диктантаобъемом 25 - 30 слов; диктанта на основе связного текста объемом 100 - 120 слов,составленного с учетом ранее изученных правил содержащего не более 24 орфограмм, 10пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенностииспользования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальнуюобусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правиларусского речевого этикета.Текст.Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия основнымпризнакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельностии относительной законченности; указывать по визуальной опоре способы и средства связипредложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности кфункционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средствавыразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические,морфологические).Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать с опорой на алгоритм тексты разных
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функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполненииязыкового анализа различных видов и в речевой практике.Создавать по плану, опорным словам тексты различных функциональносмысловыхтипов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведенияискусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений; сочиненияобъемом от 80 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы).Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы,конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе излингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебнойдеятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебноготекста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Редактировать тексты: собственные и созданные другими обучающимися тексты сцелью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный иотредактированный тексты.Функциональные разновидности языка.Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление,объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основныхжанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различныхфункциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля (заявление,объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров;оформлять деловые бумаги с опорой на образец.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствиис целью, темой и коммуникативным замыслом.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.Различать функции знаков препинания.СловосочетаниеРаспознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова:именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов всловосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическуюсинонимию словосочетаний.Применять нормы построения словосочетаний.Предложение.Характеризовать основные признаки предложения, средства оформленияпредложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания.Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске,характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные и смысловые особенности,языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать втекстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную формуизложения.Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать сопорой на визуализацию способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способыего выражения. Применять нормы построения простого предложения, использованияинверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числевыраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинствоменьшинство, количественными сочетаниями. Применять с опорой на алгоритм нормыпостановки тире между подлежащим и сказуемым.
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Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов,предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполныхпредложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполногопредложения).Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов предложения(согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид определения;прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств).Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложения, ихграмматические признаки, морфологические средства выражения главных членов;различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определенно-личноепредложение, неопределенно-личное предложение, обобщенно-личное предложение,безличное предложение); характеризовать с направляющей помощью педагогаграмматические различия односоставных предложений и двусоставных неполныхпредложений; выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую синонимию односоставныхи двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставныхпредложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационныеособенности предложений со словами "да", "нет".Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных членовпредложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные инеоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах;понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов.Применять нормы построения предложений с однородными членами, связаннымидвойными союзами "не только... но и, как... так и".Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы постановки знаковпрепинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощьюповторяющихся союзов ("и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то"); нормы постановкизнаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах принеобходимости с визуальной поддержкой.Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения снеоднородными определениями; простые предложения, осложненные однороднымичленами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах,осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями,вставными конструкциями, междометиями.Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособлениясогласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений,обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций.Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительнымоборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числеприложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных иприсоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложенияхс вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями.Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения ивставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводнымисловами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями имеждометиями в речи, понимать их функции; выявлять синонимию членов предложения ивводных слов, словосочетаний и предложений.Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями,вставными конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными),междометиями.Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные предложения,конструкции с чужой речью (в рамках изученного).
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Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний,синтаксический и пунктуационный разбор предложений; применять знания по синтаксисуи пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по русскому языку:Общие сведения о языке.Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; пониматьвнутренние и внешние функции русского языка и уметь (самостоятельно, с помощьюучителя и (или) других участников образовательного процесса) рассказать о них.Язык и речь.Создавать с использованием речевого клише устные монологические высказыванияобъемом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научнымсообщением.Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию,обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объем не менее 6 реплик).Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным,детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов различныхфункционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,поисковым.Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный илипрослушанный текст объемом не менее 150 слов.Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствиис целью, темой и коммуникативным замыслом.Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объемом 120 - 130 слов; словарного диктантаобъемом 30 - 35 слов; диктанта на основе связного текста объемом 120 - 130 слов,составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащегоне более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыминаписаниями).Текст.Анализировать с использованием речевого клише текст: определять икомментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий темуили главную мысль текста.Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.Находить в тексте типовые фрагменты (описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания).Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину иликонцовке.Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста:выражать свое отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменнойформе.Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный ичитательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюрыобъемом 7 и более предложений или объемом не менее 5 - 6 предложений сложнойструктуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); сочиненияобъемом от 100 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы.
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Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную ивторостепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников,в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее вучебной деятельности.Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебноготекста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержаниепрослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речипосле предварительного анализа (для подробного изложения объем исходного текстадолжен составлять не менее 250 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 280слов). Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с цельюсовершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальныйлогический анализ текста целостность, связность, информативность).Функциональные разновидности языка.Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевогообщения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основныеособенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементовразговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении.Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, пониматьособенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребленияязыковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различнымфункционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка.Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного текстанормы построения текстов, принадлежащих к различным функциональносмысловым типамречи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта,написания реферата.Составлять с опорой на образец тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональнойнаправленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям иязыковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст.Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы всравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать сиспользованием опорной схемы метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложносочиненное предложение.Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложногопредложения.Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные предложения сразными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные исложноподчиненные).Характеризовать при необходимости по смысловой опоре сложносочиненноепредложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частейсложного предложения.Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения,интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типамисмысловых отношений между частями.Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи.Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения.Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений ипростых предложений с однородными членами; использовать соответствующиеконструкции в речи.
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Проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический ипунктуационный разбор сложносочиненных предложений.Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненныхпредложениях.Сложноподчиненное предложение.Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложноподчиненныепредложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частейсложноподчиненного предложения.Различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы исоюзные слова.Различать при необходимости по смысловой опоре виды сложноподчиненныхпредложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями,структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения.Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчиненные предложения снесколькими придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частьюопределительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образадействия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточныхчастей.Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных предложенийи простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующиеконструкции в речи.Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения,особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненныхпредложений.Применять при необходимости с опорой на образец нормы построениясложноподчиненных предложений и постановки знаков препинания в них.Бессоюзное сложное предложение.Характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые отношениямежду частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационноевыражение этих отношений.Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложногопредложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложныхпредложений.Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений исоюзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи;применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий, типысложных предложений с разными видами связи.Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видамисвязи. Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений сразными видами связи.Применять правила при необходимости с использованием опорной схемыпостановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи.Прямая и косвенная речь.Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений спрямой и косвенной речью.



-73-

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, прицитировании.Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету"Русский язык", в том числе всероссийские проверочные работы и другие подобныемероприятия, проводится только с желания самих обучающихся с ЗПР и их родителей(законных представителей).По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета"Русский язык" принимается решение о сохранении, корректировке поставленных задач,обсуждения на психолого-педагогическом консилиуме (учебно-методическом совете и(или) другом объединении) образовательной организации с целью выявления причин исогласования плана совместных действий педагогического коллектива, организациивзаимодействия с родителями обучающегося с ЗПР.
2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету "Литература".Программа по литературе включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по литературе.
Пояснительная записка.Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощиучителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету,ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методикиобучения.Программа по литературе позволит учителю:реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы кформированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,сформулированных в ФГОС ООО;определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе;определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебногопредмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной программойвоспитания.Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представленыс учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общегообразования и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, планируемыепредметные результаты распределены по годам обучения.Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного обликаи нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место вэмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становленииоснов их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы какучебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменомкультуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразиечеловеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себепотенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическимценностям, как национальным, так и общечеловеческим.Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучениевыдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, чтоспособствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость,честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и пониманиехудожественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь присоответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит отвозрастных особенностей обучающихся, их психического и литературного развития,жизненного и читательского опыта.
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Полноценное литературное образование на уровне основного общего образованияневозможно без учета преемственности с учебным предметом "Литературное чтение" науровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком,учебным предметом "История" и учебными предметами предметной области "Искусство",что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса,формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения втворческих работах различных жанров.В рабочей программе учтены все этапы российского историко- литературногопроцесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы,касающиеся отечественной и зарубежной литературы.Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при изучениикаждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемыхрезультатов обучения литературе.Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят вформировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культурычитательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственныхустных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественнойкультуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основевысоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежнойлитературе. Специальной целью преподавания литературы является целенаправленноеразвитие у обучающегося с ЗПР способности к адекватному восприятию и пониманиюсмысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованиюпрочитанного в устной и письменной форме.Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач,которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу и учитывают особые образовательныепотребности обучающихся с ЗПР.Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечениемкультурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностейродного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры,культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся кнаследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцамсовременной литературы, воспитании уважения к отечественной классике каквысочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитаниюпатриотизма, формированию национальнокультурной идентичности и способности кдиалогу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных иобщечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистическогомировоззрения.Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы длядальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическомчтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношенийчеловека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтениюхудожественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанныхсамостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературныхпроизведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвященныхлитературе, чтению, книжной культуре.Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающегоэстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критическиоценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихсясистемы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- иисторико-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретациихудожественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном



-75-

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательскихумений, творческих способностей, эстетического вкуса.Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведенийи их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражатьсобственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественныхпроизведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначноготолкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравниватьхудожественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так ис произведениями других искусств, формировать представления о специфике литературыв ряду других искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поисканеобходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками ихкритической оценки.Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетическихвозможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественнойкультуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствованиеречи обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и уменийсоздавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а такжевыразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видамипересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения иаргументированно отстаивая свою.Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице:
Мифология Мифы народов России и мира.
Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов Россиии народов мира (не менее двух).
Литературапервойполовины XIXвека.

И.А. Крылов. Басни (две по выбору). Например, "Волк на псарне","Листы и Корни", "Свинья под Дубом", "Квартет", "Осел и Соловей","Ворона и Лисица".А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). "Зимнее утро", "Зимнийвечер", "Няне" и другие, "Сказка о мертвой царевне и о семибогатырях".М.Ю. Лермонтов. Стихотворение "Бородино".Н.В. Гоголь. Повесть "Ночь перед Рождеством" из сборника "Вечера нахуторе близ Диканьки".
Литературавторойполовины XIXвека.

И.С. Тургенев. Слово о писателе.Рассказ "Муму".Н.А. Некрасов. Слово о поэте.Стихотворение "Крестьянские дети".Поэма "Мороз, Красный нос" (отрывок "Есть женщины в русскихселеньях").Л.Н. Толстой. Слово о писателе.Рассказ "Кавказский пленник".
Литература XIX- XX веков. Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX веков о родной природеи о связи человека с Родиной (не менее трех стихотворений трехпоэтов). Например, стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А.Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова.Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX вековА.П. Чехов (один рассказ по выбору). Например, "Лошадиная фамилия","Мальчики", "Хирургия" и другие.
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М.М. Зощенко (один рассказ по выбору). Например, "Галоша", "Леля иМинька", "Елка", "Золотые слова", "Встреча" и другие.Произведения отечественной литературы о природе и животных (однопроизведение по выбору). Например, А.И. Куприна, М.М. Пришвина,К.Г. Паустовского.А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Корова","Никита" и другие.В.П. Астафьев. Рассказ "Васюткино озеро".
Литература XX -XXI веков Произведения отечественной прозы на тему "Человек на войне" (однопроизведение по выбору). Например, Л.А. Кассиль. "Дорогие моимальчишки"; Ю.Я. Яковлев. "Девочки с Васильевского острова"; В.П.Катаев. "Сын полка" и другие.
Произведенияотечественныхписателей XIX -XXI веков натему детства

В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, АГ.Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И.Коваля, Н.Ю. Абгарян (одно произведение по выбору).Произведения приключенческого жанра отечественных писателей(одно по выбору). Например, К. Булычев "Девочка, с которой ничего неслучится", "Миллион приключений" и другие (главы по выбору).Литература народов Российской Федерации.Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. "Песнясоловья"; М. Карим. "Эту песню мать мне пела".
Зарубежнаялитература. Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, "Снежнаякоролева", "Соловей" и другие.Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например,Л. Кэрролл. "Алиса в Стране Чудес" (главы по выбору), Дж. Р.Р. Толкин"Хоббит, или Туда и обратно" (главы по выбору).Зарубежная проза о детях и подростках (одно произведение по выбору).Например, М. Твен. "Приключения Тома Сойера" (главы по выбору);Дж. Лондон. "Сказание о Кише"; Р. Брэдбери.Рассказы. Например, "Каникулы", "Звук бегущих ног", "Зеленое утро"и другие произведения.Зарубежная приключенческая проза (одно произведение по выбору).Например, Р.Л. Стивенсон. "Остров сокровищ", "Черная стрела" идругие.Зарубежная проза о животных (одно произведение по выбору).Э. Сетон-Томпсон. "Королевская аналостанка";Дж. Даррелл. "Говорящий сверток"; Дж. Лондон. "Белый клык"; Дж. Р.Киплинг. "Маугли", "Рикки-Тикки-Тави" и другие произведения.

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице:
Античнаялитература. Гомер. Поэмы. "Илиада", "Одиссея" (фрагменты).

Фольклор. Русские былины (одно произведение). Например, "Илья Муромец иСоловей-разбойник", "Садко". Малые жанры фольклора: пословицы,поговорки, загадки.
Древнерусская "Повесть временных лет": фрагмент "Сказание о белгородском киселе".
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литература.
Литературапервойполовины XIXвека.

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). "Песнь о вещем Олеге","Зимняя дорога", "Узник", "Туча" и другие. Роман "Дубровский".М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). "Три пальмы","Листок", "Утес" и другие.А.В. Кольцов. Стихотворения (одно произведение). Например,"Косарь", "Соловей" и другие.
Литературавторойполовины XIXвека.

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (одно произведение). "Есть в осенипервоначальной...", "С поляны коршун поднялся...".А.А. Фет. Стихотворения (одно произведение). "Учись у них - у дуба, уберезы...", "Я пришел к тебе с приветом...".И.С. Тургенев. Рассказ "Бежин луг".Н.С. Лесков. Сказ "Левша".Л.Н. Толстой. Повесть "Детство" (главы).А.П. Чехов. Рассказы (два по выбору). Например, "Толстый и тонкий","Хамелеон", "Смерть чиновника" и другие.А.И. Куприн. Рассказ "Чудесный доктор".
Литература XXвека.Стихотворенияотечественныхпоэтов началаXX века.

А.А. Блок "Летний вечер".С.А. Есенин "Пороша".

Стихотворенияотечественныхпоэтов XX века
Стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Ю.Д.Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы (не менее двухстихотворений двух поэтов)

Прозаотечественныхписателей концаXX - начала XXIвека, в том числео ВеликойОтечественнойвойне.

Б.Л. Васильев. Слово о писателе.Рассказ "Экспонат N...".В.Г. Распутин. Слово о писателе.Рассказ "Уроки французского" (одно произведение по выбору)

Произведенияотечественныхписателей натему взрослениячеловека.

Р.П. Погодин "Кирпичные острова"; Р.И. Фраерман "Дикая собакаДинго, или Повесть о первой любви"; Ю.И. Коваль "Самая легкая лодкав мире" (одно произведение по выбору)

Произведениясовременныхотечественныхписателей-фантастов.

А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак "Время всегда хорошее"; С.В.Лукьяненко "Мальчик и Тьма"; В.В. Ледерман "Календарь ма(й)я" (неменее двух)

Литература М. Карим "Бессмертие" (фрагменты); Г. Тукай "Родная деревня",
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народовРоссийскойФедерации.
"Книга"; К. Кулиев "Когда на меня навалилась беда...", "Каким бымалым ни был мой народ...", "Что б ни делалось на свете..." (однопроизведение)

Зарубежнаялитература. Д. Дефо. "Робинзон Крузо" (главы по выбору).Дж. Свифт. "Путешествия Гулливера" (главы по выбору). Ж. Верн."Дети капитана Гранта" (главы по выбору). Х. Ли. "Убитьпересмешника" (главы по выбору), Дж.К. Роулинг. "Гарри Поттер"(главы по выбору), Д. У. Джонс. "Дом с характером"
Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице:

Древнерусскаялитература. Древнерусские повести: "Поучение" Владимира Мономаха (всокращении).
Литературапервой половиныXIX века.

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). Например, "Во глубинесибирских руд...", "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."),"И. И. Пущину", "На холмах Грузии лежит ночная мгла..." и другие."Повести Белкина" ("Станционный смотритель"). Поэма "Полтава"(фрагмент) и другие.М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). Например, "Узник","Парус", "Тучи", "Желанье" ("Отворите мне темницу..."), "Когдаволнуется желтеющая нива...", "Ангел", "Молитва" ("В минуту жизнитрудную...") и другие. "Песня про царя Ивана Васильевича, молодогоопричника и удалого купца Калашникова".Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба".
Литературавторой половиныXIX века.

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла "Записки охотника" (однопроизведение по выбору). Например, "Бирюк", "Хорь и Калиныч" идругие. Стихотворения в прозе. Например, "Русский язык", "Воробей"и другие.Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала".Н.А. Некрасов. Стихотворения (одно произведение). Например,"Размышления у парадного подъезда", "Железная дорога" и другие.Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А. А. Фет, А.К.Толстой и другие (одно стихотворение по выбору).М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одно произведение по выбору).Например, "Повесть о том, как один мужик двух генераловпрокормил", "Дикий помещик", "Премудрый пискарь" и другие.Произведения отечественных и зарубежных писателей наисторическую тему (одно произведение). Например, А.К. Толстого, Р.Сабатини, Ф. Купера.
Литература концаXIX - начала XXвека.

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, "Тоска","Злоумышленник" и другие.М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору).Например, "Старуха Изергиль" (легенда о Данко), "Челкаш" и другие.Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей(не менее двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи,О. Генри, Я. Гашека.
Литературапервой половины А.С. Грин. Слово о писателе.Феерия "Алые паруса".
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XX века.
Отечественнаяпоэзия первойполовины XXвека.Стихотворенияна тему мечты иреальности.

Стихотворения на тему мечты и реальности (одно - два по выбору).Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилева, М.И. Цветаевойи других авторов.А.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например,"Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковскимлетом на даче", "Хорошее отношение к лошадям" и другие.А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например,"Юшка","Неизвестный цветок" и другие.
Литературавторой половиныXX века.

В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, "Чудик","Стенька Разин", "Критики" и другие.

Стихотворенияотечественныхпоэтов XX - XXIвеков.

Стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной,Ю.Д. Левитанского - 3 - 4 стихотворения на выбор.

Произведенияотечественныхпрозаиков второйполовины XX -начала XXI века.

Ф.А. Абрамов. Слово о писателе.Рассказ "О чем плачут лошади".Ф.А. Искандер. Слово о писателе.Рассказ "Тринадцатый подвиг Геракла" (одно произведение повыбору).
Темавзаимоотношенияпоколений,становлениячеловека, выбораим жизненногопути.

Л.Л. Волкова. "Всем выйти из кадра", Т.В. Михеева. "Легкие горы", У.Старк. "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?" (не менее двухпроизведений современных отечественных и зарубежных писателей)

Зарубежнаялитература.Зарубежнаяновеллистика.

М. де Сервантес Сааведра. Роман "Хитроумный идальго Дон КихотЛаманчский" (главы).П. Мериме. "Маттео Фальконе"; О. Генри. "Дары волхвов","Последний лист", А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка "Маленькийпринц". (одно произведение по выбору).
Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице:

Древнерусскаялитература. Житийная литература. "Житие Сергия Радонежского".

ЛитератураXVIII века. Д.И. Фонвизин. Слово о писателе.Комедия "Недоросль".
Литературапервойполовины XIXвека.

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, "К Чаадаеву","Анчар" и другие. "Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору).Например, "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Капитанскаядочка".М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я нехочу, чтоб свет узнал...", "Из-под таинственной, холодной
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полумаски...", "Нищий" и другие. Поэма "Мцыри".Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель". Комедия "Ревизор".
Литературавторойполовины XIXвека.

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, "Ася", "Перваялюбовь".Ф.М. Достоевский. "Бедные люди", "Белые ночи" (одно произведениепо выбору).Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору).Например, "Отрочество" (главы).
Литературапервойполовины XXвека.Произведенияписателейрусскогозарубежья.

И.С. Шмелев.Рассказ "Как я стал писателем".М.А. Осоргин. Слово о писателе.Рассказ "Пенсне".

Поэзия первойполовины XXвека.
В.В. Маяковский. "Необычайное приключение, бывшее с ВладимиромМаяковским летом на даче".Б.Л. Пастернак. "Красавица моя, вся стать..", "Весна в лесу" (1 - 2 навыбор).М.И. Цветаева. "Идешь, на меня похожий...", "Бабушке".

Литературавторойполовины XXвека.

А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа","Гармонь", "Два солдата", "Поединок" и другие).М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека".А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор".Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - XXIвека (одно произведение по выбору). Например, произведения Е.И.Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова идругие.
Произведенияотечественныхпрозаиковвторойполовины XX -XXI века.

Е.И. Носов. Слово о писателе.Рассказ "Кукла" ("Акимыч").

Произведенияотечественных изарубежныхпрозаиковвторойполовины XX -XXI века

Одно произведение на тему "Человек в ситуации нравственноговыбора". Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева,Н.С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и другие.

Поэзия второйполовины XX -начала XXI века(не менее трех

Н.А. Заболоцкий. "Русское поле", "Вечер на Оке", "Уступи мне,скворец, уголок...".М.В. Исаковский. "Катюша", "Враги сожгли родную хату".Е.А. Евтушенко. "Людей неинтересных в мире нет...".
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стихотворений).
Зарубежнаялитература. У. Шекспир. Трагедия "Ромео и Джульетта" (фрагменты по выбору).

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице:
Древнерусскаялитература "Слово о полку Игореве"

ЛитератураXVIII века. М.В. Ломоносов. "Ода на день восшествия на Всероссийский престолЕя Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747года" и другие стихотворения (по выбору).Г.Р. Державин. Стихотворения (одно по выбору). Например,"Властителям и судиям", "Памятник" и другие.Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза".
Литературапервойполовины XIXвека.

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна по выбору). Например,"Светлана", "Невыразимое", "Море" и другие.А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума".Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков,Е. А. Баратынский (не менее двух стихотворений по выбору).А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, "Бесы", "Брожу ли я вдольулиц шумных...", "...Вновь я посетил...", "Из Пиндемонти", "К морю","К..." ("Я помню чудное мгновенье..."), "Мадонна", "Осень" (отрывок),"Отцы-пустынники и жены непорочны...", "Пора, мой друг, пора! Покоясердце просит...", "Поэт", "Пророк", "Свободы сеятель пустынный...","Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "Я вас любил: любовьеще, быть может...", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." идругие. Поэма "Медный всадник". Роман в стихах "Евгений Онегин".М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, "Выхожу один я надорогу...", "Дума", "И скучно и грустно", "Как часто, пестрою толпоюокружен...", "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Нет,ни тебя так пылко я люблю...", "Нет, я не Байрон, я другой...", "Поэт"("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Пророк", "Родина","Смерть Поэта", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Яжить хочу, хочу печали..." и другие. Роман "Герой нашего времени".Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души".
Отечественнаяпроза первойполовины XIX в.

(одно произведение по выбору). Например, произведения:"Лафертовская маковница" Антония Погорельского, "Часы и зеркало"А.А. Бестужева-Марлинского, "Кто виноват?" (главы по выбору) А.И.Герцена и другие.
Зарубежнаялитература. Данте. "Божественная комедия" (один фрагмент по выбору).У. Шекспир. Трагедия "Гамлет" (фрагменты по выбору).И.-В. Гете. Трагедия "Фауст" (один фрагмент по выбору).Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моямрачна. Скорей, певец, скорей!..", "Прощание Наполеона" и другие.Поэма "Паломничество Чайльд-Гарольда" (не менее одного фрагментапо выбору).Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение повыбору). Например, произведения Э.Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта
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и других авторов.
Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основногообщего образования.Результаты обучения по учебному предмету "Литература" оцениваются с учетомособых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Дляобучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на "пошаговую",адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала,использование справочной информации.Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности всоответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения испособствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.В результате изучения литературы на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:1) гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизнисемьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в томчисле в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях;неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры излитературы;представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразнойсовместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе сопорой на примеры из литературы, активное участие в самоуправлении; готовность кучастию в гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контекстеизучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народовРоссии;ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числеотраженным в художественных произведениях; уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на ихвоплощение в литературе;3) духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора соценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовностьоценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности вусловиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания:
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего идругих народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемыхлитературных произведений;осознание важности художественной литературы и культуры как средствакоммуникации и самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этническихкультурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разныхвидах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательскийопыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятийи отдыха, регулярная физическая активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического здоровья,соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сетиИнтернет;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умениеосознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературныхпроизведений, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием,сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же правадругого человека с оценкой поступков литературных героев;6) трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,школы, города, края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числена основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностьюгероев на страницах литературных произведений;осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовностьадаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы,осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненныхпланов с учетом личных и общественных интересов и потребностей;7) экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературнымипроизведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли какгражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной среды, готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;8) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека
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с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанныелитературные произведения;овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира,овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом спецификилитературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков истремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия;9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальныхролей персонажей литературных произведений;потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту изнаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своейкомпетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у другихлюдей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новыхзнаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в томчисле ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей,планировать свое развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлятьвзаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учетом влиянияна окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальныхпоследствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измененияи их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректироватьпринимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия,формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовымдействовать в отсутствии гарантий успеха.В результате изучения литературы на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризоватьсущественные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературныхгероев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературногопроцесса);устанавливать существенный признак классификации и классифицироватьлитературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для ихобобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критериидля выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойучебной задачи;
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выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений ипроцессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разнымитипами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящийс учетом самостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературномобразовании;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственныхсвязей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверностиполученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии вновых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборелитературной и другой информации или данных из источников с учетом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную идругую информацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной идругой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами,диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надежность литературной и другой информации по критериям,предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сусловиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменныхтекстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии влитературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику икорректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссиизадавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные нарешение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои
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суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходствопозиций;публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческогоэксперимента, исследования, проекта);самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации иособенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируяситуации, изображенные в художественной литературе;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть),выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) икорректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемомлитературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературномобразовании;давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решенииучебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствиерезультата цели и условиям;развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими иэмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека,понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественнойлитературы; регулировать способ выражения своих эмоций;осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя надвзаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое жеправо другого;принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим;осознавать невозможность контролировать все вокруг.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы,обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решениипоставленной задачи;принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действияпо ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на урокелитературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом
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предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачимежду членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнений, "мозговые штурмы" и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оцениватькачество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участникамивзаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственностии проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основногообщего образования должны обеспечивать:1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее ролив формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличийхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;3) овладение элементарными умениями эстетического и смыслового анализапроизведений устного народного творчества и художественной литературы, умениямивоспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, пониматьхудожественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетомнеоднозначности заложенных в них художественных смыслов;4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания,определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежностьпроизведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии,характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественногопроизведения, поэтической и прозаической речи;5) иметь представление о теоретико-литературных понятиях и уметь использоватьих на базовом уровне в процессе анализа, интерпретации произведений и оформлениясобственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народноетворчество, проза и поэзия, художественный образ, факт и вымысел, литературныенаправления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос,драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня,баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма,баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика,пафос (героический, трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадииразвития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог,авторское отступление, конфликт), система образов, образ автора, повествователь,рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж,речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж,интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония,сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза,аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора;умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза,стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа,афоризм;6) овладение базовым умением рассматривать изученные произведения в рамкахисторико-литературного процесса (определять с направляющей помощью педагога и припомощи "ленты времени" принадлежность произведения к историческому времени,определенному литературному направлению);7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографииписателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и
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особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематикипроизведений;8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты, образыперсонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений,темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста;9) овладение умением сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросамизученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы спроизведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальныхособенностей обучающихся с ЗПР) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведенийи (или) фрагментов;11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорнымсхемам и наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, выборочный, творческийпересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросык тексту;12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, даватьаргументированную оценку прочитанному;13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказыванияразных жанров, писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения(не менее 200 слов), аннотацию, отзыв;14) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценкитекстуально изученных художественных произведений древнерусской, классическойрусской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованиемметодов смыслового чтения): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова,Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль", повесть Н.М. Карамзина "БеднаяЛиза", басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С.Грибоедова "Горе от ума", произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медныйвсадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть"Станционный смотритель", произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня процаря Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма"Мцыри", роман "Герой нашего времени", произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор",повесть "Шинель", поэма "Мертвые души", стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А.Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский,И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А.Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С. А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой,О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека", поэмаА.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина:"Чудик", "Стенька Разин", рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г.Распутина "Уроки французского", по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова,М.А. Булгакова, произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трехпрозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов,В.В. Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н.Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов,О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, ВС. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А.Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М.Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народноготворчества и художественной литературы как способа познания мира, источникаэмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать иобогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы;



-89-

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательскойдеятельности (с приобретением опыта публичного представления полученныхрезультатов);18) овладение умением использовать словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенныеисточники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронныхресурсов, включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи;применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классеобучающийся научится:начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли ввоспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;понимать, что литература - это вид искусства, и что художественный текстотличается от текста научного, делового, публицистического;владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать и оцениватьпрочитанные произведения:определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления ородах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительныехарактеристики по опорной схеме с направляющей помощью педагога;понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляющейпомощью педагога использовать их в процессе анализа произведений: художественнаялитература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ;литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть,стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой(персонаж); портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора,олицетворение; ритм, рифма;сопоставлять по опорному плану темы и сюжеты произведений, образы персонажей;сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведенияфольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (сучетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);выразительно читать, в том числе наизусть произведения, и (или) фрагменты (неменее 3 поэтических произведений, не выученных ранее);пересказывать прочитанное произведение по опорным словам, плану, используяподробный, сжатый пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и снаправляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту;участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении;создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 50слов (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения интерпретациии оценки изученных произведений фольклора и литературы;осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчестваи художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития;планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чтение,расширять свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературыдля детей и подростков;участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей помощьюпедагога и учиться публично представлять их результаты (с учетом актуального уровняразвития обучающихся с ЗПР);с направляющей помощью педагога демонстрировать начальные уменияиспользовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; с направляющейпомощью педагога пользоваться электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.
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Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классеобучающийся научится:иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценностилитературы, осознавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;иметь представления об особенностях литературы как вида словесного искусства,отличать художественный текст от текста научного, делового, публицистического;осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора ихудожественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (сучетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР):определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятыеавтором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, используясправочные материалы; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризоватьгероев-персонажей, давать их сравнительные характеристики по опорной схеме, плану;понимать сущность теоретико-литературных понятий и с направляющей помощьюпедагога использовать их в процессе анализа произведений: художественная литература иустное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос),жанры (рассказ, повесть, роман, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция;стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речеваяхарактеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор; эпитет, метафора,сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма;сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фрагменты,образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры(с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведенияхудожественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка,театр, кино);выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и (или)фрагменты (не менее 4 - 5 поэтических произведений, не выученных ранее);пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый,выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и снаправляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту;участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении;создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 80слов), писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения;владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фольклора,древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов сиспользованием методов смыслового чтения;осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчестваи художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития;планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения порекомендациям педагога, в том числе за счет произведений современной литературы длядетей и подростков;развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности снаправляющей помощью педагога и учиться публично представлять полученныерезультаты;развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электроннойформе; пользоваться с направляющей помощью педагога электронными библиотеками идругими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классеобучающийся научится:
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иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценностилитературы, осознавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единствамногонационального народа Российской Федерации;иметь представления о специфике литературы как вида словесного искусства,выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового,публицистического;проводить, с опорой на план, смысловой анализ произведений фольклора ихудожественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (сучетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление, что влитературных произведениях отражена художественная картина мира:анализировать с направляющей помощью педагога произведение в единстве формыи содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовуюи жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию,учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей;определять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своепонимание нравственно-философской, социально-исторической проблематикипроизведений (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретиколитературныхпонятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретациипроизведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, поэма, песня);тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия:экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь,рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер;юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза,аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа;выделять, с направляющей помощью педагога, в произведениях элементыхудожественной формы и обнаруживать связи между ними;сопоставлять по плану произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжетыразных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы,особенности языка;сопоставлять изученные произведения художественной литературы спроизведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); выразительночитать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 6 - 7 поэтических произведений, невыученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом актуальногоуровня развития обучающихся с ЗПР);пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов,отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулироватьвопросы к тексту;участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, даватьаргументированную оценку прочитанному;создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее100 - 110 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения; с направляющей помощью педагога исправлять и редактироватьсобственные письменные тексты; с направляющей помощью педагога собирать материали обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы,доклада, конспекта на предложенную педагогом литературную тему;с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуальноизученные художественные произведения древнерусской, русской и зарубежнойлитературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения;
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осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественнойлитературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных иэстетических впечатлений;планировать свое досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациямпедагога, в том числе за счет произведений современной литературы для детей иподростков;участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательскойдеятельности и публично представлять полученные результаты;развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числев электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками иподбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач,соблюдая правила информационной безопасности.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классеобучающийся научится:понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль ввоспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа РоссийскойФедерации;понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличияхудожественного текста от текста научного, делового, публицистического;проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведенийхудожественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР):анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематикуи проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлятьпозицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитываяхудожественные особенности произведения и отраженные в нем реалии; характеризоватьпо плану героев - персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлятьособенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять на базовом уровнесвое понимание нравственнофилософской, социально-исторической проблематикипроизведений (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); выявлятьязыковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи;находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческойманеры и стиля писателя;понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий исамостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений:художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественныйобраз, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада,поэма, песня, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, идея, проблематика; сюжет,композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия,кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик,литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор,ирония, сатира, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола;стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм;учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежностьпроизведения к историческому времени, определенному литературному направлению);выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементыхудожественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родожанровуюспецифику изученного художественного произведения;сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, образы персонажей,литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы,проблемы, жанры, эпизоды текста;
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сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной литературыс произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр,кино, фотоискусство);выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 8 - 9 поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (сучетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);пересказывать изученное произведение, используя различные виды пересказов,отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту;участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотноситьсобственную позицию с позициями участников диалога, давать аргументированную оценкупрочитанному;создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения; с направляющей помощью педагога исправлять и редактироватьсобственные письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога, материали обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы,доклада, конспекта, эссе, отзыва на самостоятельно выбранную литературную тему,применяя различные виды цитирования;с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуальноизученные художественные произведения древнерусской, классической русской изарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смысловогочтения;осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественнойлитературы как способа познания мира и окружающей действительности, источникаэмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор порекомендациям педагога, в том числе за счет произведений современной литературы;участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательскойдеятельности и публично представлять полученные результаты;самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе вэлектронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в сетиИнтернет проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ,соблюдая правила информационной безопасности.Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классеобучающийся научится:понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы,осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своейРодине и ее героической истории, укреплении единства многонационального народаРоссийской Федерации;понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства,выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового,публицистического;уметь самостоятельно проводить смысловой анализ произведений художественнойлитературы (от древнерусской до современной) с опорой на предложенный план;анализировать с опорой на образец, план литературные произведения разных жанров;воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетомактуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление об условностихудожественной картины мира, отраженной в литературных произведениях с учетомнеоднозначности заложенных в них художественных смыслов:анализировать по предложенному плану произведение в единстве формы исодержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровуюпринадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую
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позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в немреалии; характеризовать по плану героев-персонажей, давать их сравнительныехарактеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основнойконфликт произведения; выявлять, с направляющей помощью педагога, формы авторскойоценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатомпроизведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом актуального уровняразвития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности художественногопроизведения, поэтической и прозаической речи; находить, с направляющей помощьюпедагога основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческойманеры писателя;понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий ииспользовать их с направляющей помощью педагога в процессе анализа и интерпретациипроизведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия;художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм,сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча,повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня,отрывок, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, идея, проблематика; пафос(героический, патриотический, гражданский и другое); сюжет, композиция, эпиграф;стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка,эпилог; конфликт; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой(персонаж), лирический герой, лирический персонаж; портрет, пейзаж, интерьер,художественная деталь; реплика, диалог, монолог; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск;эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стиль;стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм;рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческомувремени);выявлять с направляющей помощью педагога связь между важнейшими фактамибиографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В.Гоголя) и особенностями исторической эпохи;выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементыхудожественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родожанровуюспецифику изученного художественного произведения;сопоставлять по плану, образцу произведения, их фрагменты, образы персонажей,литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы,проблемы, жанры, эпизоды текста;сопоставлять по плану, образцу изученные произведения художественнойлитературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка,театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 - 10поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение кпроизведению (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных иписьменных пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению исамостоятельно формулировать вопросы к тексту;участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотноситьсобственную позицию с мнениями участников дискуссии, давать аргументированнуюоценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения;создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанныепроизведения; представлять устный или письменный ответ на проблемный вопрос; с
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направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные и чужиеписьменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога материал и обрабатыватьинформацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта,эссе, отзыва, рецензии на самостоятельно выбранную литературную тему, применяяразличные виды цитирования;с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуальноизученные художественные произведения древнерусской, классической русской изарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смысловогочтения;осознавать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора ихудожественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности,источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственногоразвития;планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор порекомендациям педагога, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счетпроизведений современной литературы;участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательскойдеятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочнойлитературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме;пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поискавсети Интернет; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности.При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следуетучитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит уразных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимостьдифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегийи создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов.
2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету "История".Программа по истории включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по истории.
Пояснительная записка.Программа по истории разработана с целью оказания методической помощиучителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированнойна современные тенденции в образовании и активные методики обучения.Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения,воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами истории, устанавливаетобязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса, с учетом особых образовательныхпотребностей и возможностей обучающихся с ЗПР.Место истории в системе основного общего образования определяется егопознавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладомв становление личности человека. История представляет собирательную картину жизнилюдей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служитважным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурнойсреде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможностьпознания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.Целью программы по истории является формирование и развитие личностишкольника, способного к самоидентификации и определению своих ценностныхориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны ичеловечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и
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предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагаетформирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории,понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа,его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностнойпозиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.Задачами изучения истории являются:формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, приособом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству -многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеямивзаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократическихценностей современного общества;развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различныхисточниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматриватьсобытия в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи ивзаимообусловленности;формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной ивнешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном имногоконфессиональном обществе.Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределаходного класса может варьироваться.В содержании обучения выделены темы, изучение которых проводится вознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице:
Всеобщаяистория. ИсторияДревнего мира.

Введение. Что изучает история. Источники исторических знанийСпециальные (вспомогательные) исторические дисциплины.Историческая хронология (счет лет "до н.э." и "н.э."). Историческаякарта.
Первобытность. Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека.Условия жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем.Появление человека разумного. Охота и собирательство.Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения.Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность,изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитиеобмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине.Появление знати. Представления об окружающем мире, верованияпервобытных людей. Искусство первобытных людей.Разложение первобытнообщинных отношений. На порогецивилизации.
Древний мир. Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. КартаДревнего мира.
Древний Восток. Понятие "Древний Восток". Карта Древневосточного мира.
Древний Египет. Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян.Возникновение государственной власти. Объединение Египта.Управление государством (фараон, вельможи, чиновники).
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Положение и повинности населения. Развитие земледелия,скотоводства, ремесел. Рабы.Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско.Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египтапри Рамсесе II.Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы ижрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон.Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина).Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона.Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).
ДревниецивилизацииМесопотамии.

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения.Древнейшие города-государства. Создание единого государства.Письменность. Мифы и сказания.Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы.Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи.Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники городаВавилона.
ВосточноеСредиземноморьев древности.

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия:развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит.Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства.Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Персидскаядержава. Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир IIВеликий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственноеустройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов.
Древняя Индия. Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшиегорода-государства. Приход ариев в Северную Индию. ДержаваМаурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, варны.Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания.Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследиеДревней Индии (эпос и литература, художественная культура, научноепознание).
Древний Китай. Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность иусловия жизни населения. Древнейшие царства. Созданиеобъединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение ВеликойКитайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи:правители и подданные, положение различных групп населения.Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь.Религиознофилософские учения. Конфуций. Научные знания иизобретения древних китайцев. Храмы.
Древняя Греция.ЭллинизмДревнейшаяГреция

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшиегосударства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации.Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война.Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера "Илиада", "Одиссея".
Греческие Подъем хозяйственной жизни после "темных веков". Развитие



-98-

полисы. земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическоеустройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация.Метрополии и колонии.Афины: утверждение демократии. Законы Солона. РеформыКлисфена, их значение. Спарта: основные группы населения,политическое устройство. Спартанское воспитание.Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию.Битва при Марафоне, ее значение.Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах.Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, приПлатеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле.Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война:причины, участники, итоги. Упадок Эллады.
Культура ДревнейГреции. Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитиенаук. Греческая философия. Школа образование. Литература.Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизньи быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания).Общегреческие игры в Олимпии.
Македонскиезавоевания.Эллинизм.

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. ГлавенствоМакедонии над греческими полисами. Коринфский союз. АлександрМакедонский и его завоевания на Востоке. Распад державыАлександра Македонского. Эллинистические государства Востока.Культура эллинистического мира. Александрия Египетская.
Древний Рим.ВозникновениеРимскогогосударства.

Природа и население Апеннинского полуострова в древности.Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды обосновании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан.Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верованиядревних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии.
Римскиезавоевания вСредиземноморье.

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. ПоражениеКарфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье.Римские провинции.
Поздняя Римскаяреспублика.Гражданскиевойны.

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба зааграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ,мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатурыСуллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах.Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура.Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана.
Расцвет и падениеРимской империи. Установление императорской власти. Октавиан Август. ИмператорыРима: завоеватели и правители. Римская империя: территория,управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице ипровинциях. Возникновение и распространение христианства.Император Константин I, перенос столицы в Константинополь.Разделение Римской империи на Западную и Восточную части.Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. ПадениеЗападной Римской империи.
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КультураДревнего Рима. Римская литература, "золотой век" поэзии. Ораторское искусство;Цицерон. Развитие наук. Римские историки. Искусство ДревнегоРима: архитектура, скульптура. Пантеон.
Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице:
Всеобщаяистория. ИсторияСредних веков.Введение.

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизацияСредневековья.

Народы Европы враннееСредневековье.
Падение Западной Римской империи и образование варварскихкоролевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усилениекоролевской власти. "Салическая правда". Принятие франкамихристианства.Франкское государство в VIII - IX вв. Усиление власти майордомов.Карл Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого.Управление империей. "Каролингское возрождение". Верденскийраздел, его причины и значение.рождение". Верденский раздел, его причины и значение. Образованиегосударств во Франции, Германии, Италии. Священная Римскаяимперия. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны:общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства.Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы.Светские правители и папы.

Византийскаяимперия в IV - XIвв.
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры;Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии.Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы.Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественнаякультура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись).

Арабы в VI - XIвв. Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятияарабов. Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновениеислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов.Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира.Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы иискусства. Архитектура.
Средневековоеевропейскоеобщество.

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальноеземлевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость отсеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община.Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов.Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов засамоуправление. Средневековые города-республики. Развитиеторговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике.Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и быт горожан.Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм иправославие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти.
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Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарскиеордены. Ереси: причины возникновения и распространения.Преследование еретиков.
ГосударстваЕвропы в XII - XVвв.

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованныхгосударств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д'Арк.Священная Римская империя в XII - XV вв. Польско-литовскоегосударство в XIV - XV вв. Реконкиста и образованиецентрализованных государств на Пиренейском полуострове.Итальянские государства в XII - XV вв. Развитие экономики вевропейских странах в период зрелого Средневековья. Обострениесоциальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии.Византийская империя и славянские государства в XII - XV вв.Экспансия турок-османов. Османские завоевания на Балканах.Падение Константинополя.
КультурасредневековойЕвропы.

Представления средневекового человека о мире. Место религии вжизни человека и общества. Образование: школы и университеты.Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарскаялитература. Городской и крестьянский фольклор. Романский иготический стили в художественной культуре. Развитие знаний оприроде и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и ихтворения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг.
Страны Востока вСредние века. Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падениеВизантии), управление империей. Положение покоренных народов.Монгольская держава: общественный строй монгольских племен,завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненнымитерриториями. Китай: империи, правители и подданные, борьбапротив завоевателей. Япония в Средние века: образованиегосударства, власть императоров и управление сегунов. Индия:раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман.Делийский султанат.Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционныеискусства и ремесла.
ГосударствадоколумбовойАмерики вСредние века.

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй,религиозные верования, культура. Появление европейскихзавоевателей.

Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков.
История России.От Руси кРоссийскомуГосударству.Введение.

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизациироссийской истории. Источники по истории России.

Народы игосударства на Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическоеискусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности
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территории нашейстраны вдревности.Восточная Европав середине I тыс.н.э.

перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалыдревнейшего земледелия и скотоводства; появление металлическихорудий и их влияние на первобытное общество; центры древнейшейметаллургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзыи раннем железном веке. Степь и ее роль в распространениикультурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесноготранспорта.Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетиядо н.э. Скифы и скифская культура. Античные города-государстваСеверного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей.Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму; Дербент.Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов.Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселениеславян, их разделение на три ветви - восточных, западных и южных.Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй иполитическая организация. Возникновение княжеской власти.Традиционные верования.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Русь в IX - началеXII вв.Образованиегосударства Русь.

Исторические условия складывания русской государственности:природно-климатический фактор и политические процессы в Европев конце I тыс. н.э. Формирование новой политической и этническойкарты континента.Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь.Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей.Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первыерусские князья. Отношения с Византийской империей, странамиЦентральной, Западной и Северной Европы, кочевникамиевропейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг вгреки. Волжский торговый путь. Языческий пантеон.Принятие христианства и его значение. Византийское наследие наРуси.
Русь в конце X -начале XII вв. Территория и население государства Русь и (или) Русская земля.Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения СевераВосточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь,посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба завласть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русьпри Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья,дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категориирядового и зависимого населения. Древнерусское право: РусскаяПравда; церковные уставы.Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняяполитика и международные связи: отношения с Византией,печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак). Отношения со странамиЦентральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурныхконтактах Руси и Византии.
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Культурноепространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мирасредневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городскойбыт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь ихронология.Культура Руси. Формирование единого культурного пространства.Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность.Распространение грамотности, берестяные грамоты. "Новгородскаяпсалтирь". "Остромирово Евангелие". Появление древнерусскойлитературы. "Слово о Законе и Благодати". Произведения летописногожанра. "Повесть временных лет". Первые русские жития.Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги.Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь,София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.Ремесло. Военное дело и оружие.
Русь в серединеXII - начале XIIIвв.

Формирование системы земель - самостоятельных государств.Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского родаРюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская,Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская иНовгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняяполитика русских земель. Формирование региональных центровкультуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерскийпатерик, моление Даниила Заточника, "Слово о полку Игореве".Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор воВладимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.
Русские земли иих соседи всередине XIII -XIV вв.

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и егопотомков. Походы Батыя на Восточную Европу. ВозникновениеЗолотой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия.Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н.ордынское иго).Южные и западные русские земли. Возникновение Литовскогогосударства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический стройНовгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза.Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границахРуси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. КняжестваСеверо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское.Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества.Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующегоположения московских князей.Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православнойцеркви в ордынский период русской истории. Святитель АлексийМосковский и преподобный Сергий Радонежский.
Народы игосударствастепной зоныВосточнойЕвропы и Сибирив XIII - XV вв.

Золотая орда: государственный строй, население, экономика,культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослаблениегосударства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанскоеханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда.Крымское ханство. Ногайская Орда. Касимовское ханство. Народы
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Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа,Тана, Солдайя и другие) и их роль в системе торговых и политическихсвязей Руси с Западом и Востоком.
Культурноепространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи сзавершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействиецивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культурнародов Евразии). Летописание. Литературные памятникиКуликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура.Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Формированиеединого Русскогогосударства в XVвеке.

Борьба за русские земли между Литовским и Московскимгосударствами. Объединение русских земель вокруг Москвы.Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в.Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй,отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великимкняжеством Литовским. Падение Византии и ростцерковнополитической роли Москвы в православном мире. Теория"Москва - третий Рим". Иван III. Присоединение Новгорода и Твери.Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международныхсвязей Московского государства. Принятие общерусского Судебника.Формирование аппарата управления единого государства. Переменыв устройстве двора великого князя: новая государственная символика;царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство.Московский Кремль.
Культурноепространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти.Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви.Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Ереси.Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русскогогосударства. Летописание: общерусское и региональное. Житийнаялитература. "Хождение за три моря" Афанасия Никитина.Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства.Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский ираннемосковский периоды.
Обобщение. Наш край с древнейших времен до конца XV в.

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице:
Всеобщаяистория. ИсторияНового времени.Конец XV - XVIIв.Введение.

Понятие "Новое время". Хронологические рамки и периодизацияистории Нового времени.

Великиегеографическиеоткрытия.
Предпосылки Великих географических открытий. Поискиевропейцами морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба.Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морскогопути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана
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и открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной иЮжной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в СевернойАмерике. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию.Политические, экономические и культурные последствия Великихгеографических открытий конца XV - XVI вв.
Изменения вевропейскомобществе в XVI -XVII вв.

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появлениемануфактур. Возникновение капиталистических отношений.Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннегои мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества,появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателейгородов и деревень.
Реформация иконтрреформацияв Европе.

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер.Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии.Распространение протестантизма в Европе. Кальвиницизм.Религиозные войны. Борьба католической церкви противреформационного движения. Контрреформация. Инквизиция.
ГосударстваЕвропы в XVI -XVII вв.

Абсолютизм и сословное представительство. Преодолениераздробленности. Борьба за колониальные владения. Началоформирования колониальных империй.Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя ивнешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формыборьбы. Итоги и значение Нидерландской революции.Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизацияуправления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны.Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье.Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV.Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городахи деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти приТюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. "Золотой век"Елизаветы I.Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапыреволюции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель.Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. Славнаяреволюция. Становление английской парламентской монархии.Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В миреимперий и вне его. Германские государства. Итальянские земли.Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой.Международные отношения в XVI - XVII вв.Борьба за первенство, военные конфликты между европейскимидержавами. Столкновение интересов в приобретении колониальныхвладений и господстве на торговых путях. Противостояние османскойэкспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов.Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.
Европейскаякультура в раннееНовое время.

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения.Северное Возрождение. Мир человека в литературе раннего Новоговремени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры(барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма.
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Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новойкартины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И.Ньютон). Утверждение рационализма.
Страны Востока вXVI - XVIII вв. Османская империя: на вершине могущества. Сулейман IВеликолепный: завоеватель, законодатель. Управлениемногонациональной империей. Османская армия. Индия при ВеликихМоголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании.Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политикагосударства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония:борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава,укрепление централизованного государства. "Закрытие" страны дляиноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI - XVII вв.
Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени.
История России.Россия в XVI -XVII вв.:От Великогокняжества кцарствуРоссия в XVI в.

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III.Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмираниеудельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняяполитика Московского княжества в первой трети XVI в.: война сВеликим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанскимханствами, посольства в европейские государства.Органы государственной власти. Приказная система: формированиепервых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлениигосударством. "Малая дума". Местничество. Местное управление:наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивлениеудельных князей великокняжеской власти. Унификация денежнойсистемы.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскимикланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в."Избранная рада": ее состав и значение. Появление Земских соборов:дискуссии о характере народного представительства. Отменакормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавыйсобор. Земская реформа - формирование органов местногосамоуправления.Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и"Уложение о службе". Присоединение Казанского и Астраханскогоханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в составРоссийского государства. Войны с Крымским ханством. Битва приМолодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины ихарактер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результатыпоражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича наСибирское ханство. Начало присоединения к России ЗападнойСибири.Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилыелюди. Формирование Государева двора и "служилых городов".Торговоремесленное население городов. Духовенство. Началозакрепощения крестьян: Указ о "заповедных летах". Формированиевольного казачества.
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Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России.Служилые татары. Сосуществование религий в Российскомгосударстве. Русская Православная церковь. Мусульманскоедуховенство.Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор.Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты ипоследствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозногои проводимых им преобразований. Цена реформ.
Россия в концеXVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении.Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинскиймирный договор со Швецией: восстановление позиций России вПрибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительствороссийских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощениякрестьянства: Указ об "Урочных летах". Пресечение царской династииРюриковичей.
Смута в России. Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. иизбрание на царство Бориса Годунова.Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601 - 1603г. г. и обострение социально-экономического кризиса.Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцыи самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание1606 г. и убийство самозванца.Царь ВасилийШуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастаниевнутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II.Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов.Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией.Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распадтушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войнупротив России. Оборона Смоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к "семибоярщине".Договор об избрании на престол польского принца Владислава ивступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъемнационально-освободительного движения. Патриарх Гермоген.Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами.Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскимивойсками. "Совет всея земли". Освобождение Москвы в 1612 г.Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплениигосударственности. Избрание на царство Михаила ФедоровичаРоманова. Борьба с казачьими выступлениями против центральнойвласти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскомуморю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принцаВладислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с РечьюПосполитой. Итоги и последствия Смутного времени.
Россия в XVIIвеке. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича.Восстановление экономического потенциала страны. Продолжениезакрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета вуправлении государством.
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Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослаблениероли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказногостроя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах ипостепенная ликвидация земского самоуправления. Затуханиедеятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д.Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, егоконфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум,формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь ФедорАлексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры.Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитиехозяйственной специализации регионов Российского государства.Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странамии Востоком.Социальная структура российского общества. Государев двор,служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население,стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русскаядеревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунтв Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение1649 г. Завершение оформления крепостного права и территория егораспространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побегикрестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатическихконтактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленскаявойна. Поляновский мир. Контакты с православным населением РечиПосполитой: противодействие полонизации, распространениюкатоличества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание БогданаХмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель ВойскаЗапорожского в состав России. Война между Россией и РечьюПосполитой 1654 - 1667 гг. Андру совское перемирие. Русско-шведская война 1656 - 1658 гг. и ее результаты. Укрепление южныхрубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османскойимперией. "Азовское осадное сидение". "Чигиринская война" иБахчисарайский мирный договор. Отношения России со странамиЗападной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империейЦин.Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великихгеографических открытий и русские географические открытия.Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы ЕрофеяХабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур.Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачноеналогообложение. Переселение русских на новые земли.Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения.Формирование многонациональной элиты.
Культурноепространство XVI- XVII вв.

Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. и повседневнаяжизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения.Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской культурыв быт высших слоев населения страны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади вМоскве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские
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ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский).Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовскийкремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школаиконописи. Парсунная живопись.Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой.Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским.Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала вроссийской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода какпроводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVIIв.Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском иПосольском приказах. "Синопсис" Иннокентия Гизеля - первоеучебное пособие по истории.
Обобщение. Наш край в XVI - XVII вв.

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице:
Всеобщаяистория. ИсторияНового времени.XVIII в. Введение.Век Просвещения.

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук ираспространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж.Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. КультРазума. Франция - центр Просвещения. Философские и политическиеидеи Ф.М. Вольтера, Ш.Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. "Энциклопедия"(Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер). Германское Просвещение.Распространение идей Просвещения в Америке. Влияниепросветителей на изменение представлений об отношениях власти иобщества. "Союз королей и философов".
ГосударстваЕвропы в XVIII в. Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии.Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика вотношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство иЦерковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политикавласти. Меркантилизм.Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори ивиги. Предпосылки промышленного переворота в Англии.Технические изобретения и создание первых машин. Появлениефабрик, замена ручного труда машинным. Социальные иэкономические последствия промышленного переворота. Условиятруда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм.Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старогопорядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть исословия.Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли вXVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. ФридрихII Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление МарииТерезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма.Итальянские государства: политическая раздробленность. Усилениевласти Габсбургов над частью итальянских земель.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемывнутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы
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в правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии.Управление колониальными владениями Испании и Португалии вЮжной Америке. Недовольство населения колоний политикойметрополий.Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость.Создание английских колоний на американской земле. Составевропейских переселенцев. Складывание местного самоуправления.Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенностиэкономического развития и социальных отношений. Противоречиямежду метрополией и колониями. "Бостонское чаепитие". ПервыйКонтинентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость.Первые сражения войны. Создание регулярной армии подкомандованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларациинезависимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержкаколонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость.Конституция (1787). "Отцы-основатели". Билль о правах (1791).Значение завоевания североамериканскими штатами независимости.Французская революция конца XVIII в.Причины революции. Хронологические рамки и основные этапыреволюции. Начало революции. Декларация прав человека игражданина. Политические течения и деятели революции и (Ж.Ж.Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашениереспублики. Вареннский кризис. Начало войн против европейскихмонархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годыреспублики. Конвент и "революционный порядок управления".Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ отоснов "старого мира": культ разума, борьба против церкви, новыйкалендарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.).Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственныйпереворот 18 - 19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режимаконсульства. Итоги и значение революции.Европейская культура XVIII в.Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков,астрономов. Достижения в естественных науках и медицине.Продолжение географических открытий. Распространениеобразования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы.Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыкадуховная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения.Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателейгородов и деревень. Международные отношения в XVIII в.Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России вмеждународных отношениях в XVIII в. Северная война (1700 - 1721).Династические войны "за наследство". Семилетняя война (1756 -1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалицийпротив революционной Франции. Колониальные захваты европейскихдержав.
Страны Востока вXVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения.Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империиВеликих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии.Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIIIв.: власть маньчжурских императоров, система управления страной.
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Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. "Закрытие"Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положениесословий. Культура стран Востока в XVIII в.
Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в.
История России.Россия в концеXVII - XVIII вв.:От царства кимперии.Введение.Россия в эпохупреобразованийПетра I.

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в концеXVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевныСофьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на путипреобразований. Азовские походы. Великое посольство и егозначение. Сподвижники Петра I.Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур.Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейныезаводы и корабельные верфи. Роль государства в созданиипромышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда.Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф1724 г. Введение подушной подати.Социальная политика. Консолидация дворянского сословия,повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии иТабель о рангах. Противоречия в политике по отношению ккупечеству и городским сословиям: расширение их прав в местномуправлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян.Переписи населения (ревизии).Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры иРатуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат,коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации ибюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая столица.Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военногофлота. Рекрутские наборы.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждениеСинода. Положение инославных конфессий.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первойчетверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Делоцаревича Алексея.Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачив начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа подПолтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике.Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и егопоследствия. Закрепление России на берегах Балтики.Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.Преобразования Петра I в области культуры. Доминированиесветского начала в культурной политике. Влияние культуры странзарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов.Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта игражданской печати. Первая газета "Ведомости". Создание сети школи специальных учебных заведений. Развитие науки. ОткрытиеАкадемии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись,портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятникираннего барокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы
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населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новыеформы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки,светские государственные праздники. "Европейский" стиль в одежде,развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.Итоги, последствия и значение петровских преобразований. ОбразПетра I в русской культуре. Россия после Петра I. Дворцовыеперевороты.Причины нестабильности политического строя. Дворцовыеперевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета.Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. "Кондицииверховников" и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинетминистров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах.Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российскойимперии. Война с Османской империей.Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансоваяполитика.Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческогобанков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутреннихтаможен. Распространение монополий в промышленности и внешнейторговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов иИ.И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740-х - 1750-хгг. Участие в Семилетней войне.Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28июня 1762 г.
Россия в 1760-х -1790-х гг.ПравлениеЕкатерины II иПавла I.

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. ИдеиПросвещения. "Просвещенный абсолютизм", его особенности вРоссии. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложеннойкомиссии. Экономическая и финансовая политика правительства.Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренностьтаможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернскаяреформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положениесословий. Дворянство - "первенствующее сословие" империи.Привлечение представителей сословий к местному управлению.Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширениепривилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городскомуправлении.Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификацияуправления на окраинах империи. Ликвидация гетманства наЛевобережной Украине и Войска Запорожского. ФормированиеКубанского казачества. Активизация деятельности по привлечениюиностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии,Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости поотношению к неправославным и нехристианским конфессиям.Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания.Формирование черты оседлости.Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условияжизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своимкрепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль
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крепостного строя в экономике страны. Промышленность в городе идеревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитиипромышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечениекрепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитиекрестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности:распространение производства хлопчатобумажных тканей. Началоизвестных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские,Гарелины, Прохоровы, Демидовы и других.Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны.Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская,Мариинская и другие. Ярмарки и их роль во внутренней торговле.Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. ЯрмаркиМалороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и вмире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве.Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Рольказачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияниевосстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основныезадачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход кЧерному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В.Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под ихруководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья.Организация управления Новороссией. Строительство новых городови портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России вПольше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российскоговлияния в условиях сохранения польского государства. УчастиеРоссии в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией.Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальнуюнезависимость. Восстание под предводительством ТадеушаКостюшко.Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политикустраны. Основные принципы внутренней политики. Ограничениедворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ отпринципов "просвещенного абсолютизма" и усилениебюрократического и полицейского характера государства и личнойвласти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о"трехдневной барщине". Политика по отношению к дворянству,взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешнейполитики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский иШвейцарский походыА.В. Суворова. Действия эскадрыФ.Ф. Ушаковав Средиземном море.
КультурноепространствоРоссийскойимперии в XVIIIв.

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистикеи литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы.Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положениикрепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его
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"Путешествие из Петербурга в Москву".Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитиеновой светской культуры после преобразований Петра I. Укреплениевзаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство вРоссии. Распространение в России основных стилей и жанровевропейской художественной культуры (барокко, классицизм,рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников,мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни икультуре русского народа и историческому прошлому России к концустолетия.Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и бытдворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучениестраны - главная задача российской науки. Географическиеэкспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски иСеверо-Западного побережья Америки. Российско-американскаякомпания. Исследования в области отечественной истории. Изучениероссийской словесности и развитие литературного языка. Российскаяакадемия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль встановлении российской науки и образования.Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи.Воспитание "новой породы" людей. Основание воспитательных домовв Санкт-Петербурге и Москве, Института "благородных девиц" вСмольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношестваиз дворянства. Московский университет - первый российскийуниверситет.Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга,формирование его городского плана. Регулярный характер застройкиПетербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы иПетербурга. Переход к классицизму, создание архитектурныхассамблей в стиле классицизма в обеих столицах.В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли.Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера ипроизведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанрапарадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния визобразительном искусстве в конце столетия.
Обобщение. Наш край в XVIII в.

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице:
Всеобщаяистория.История Новоговремени XIX -начало XX вв.Введение.Европа в началеXIX в.

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы.Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновскиекоалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношениенаселения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. ПоходармииНаполеона в Россию и крушениеФранцузской империи. Венскийконгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священногосоюза.Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.:экономика, социальные отношения, политические процессы.Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США.Изменения в социальной структуре общества. Распространение
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социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих.Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформлениеконсервативных, либеральных, радикальных политических течений ипартий.Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1840-е гг.Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика.Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм.Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции.Европейские революции 1830 г. и 1848 - 1849 гг. Возникновение ираспространение марксизма.
Страны Европыи СевернойАмерики всередине XIX -начале XX вв.

Великобритания в Викторианскую эпоху. "Мастерская мира". Рабочеедвижение. Политические и социальные реформы. Британскаяколониальная империя; доминионы.Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика.Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870- 1871 гг. Парижская коммуна.Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К.Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. КорольВиктор Эммануил II.Германия. Движение за объединение германских государств. О.Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германскойимперии. Социальная политика. Включение империи в системувнешнеполитических союзов и колониальные захваты.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половинеXIX - начале XX вв. Габсбургская империя: экономическое иполитическое развитие, положение народов, национальные движения.Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867).Югославянские народы: борьба за освобождение от османскогогосподства. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг., ее итоги.Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальныеотношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм.Гражданская война (1861 - 1865): причины, участники, итоги. А.Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в.Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы иСША в конце XIX - начале XX вв. Завершение промышленногопереворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация.Монополистический капитализм. Технический прогресс впромышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средствсвязи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основныхсоциальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образованиесоциалистических партий.Страны Латинской Америки в XIX - начале XX вв.Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальноеобщество. Освободительная борьба: задачи, участники, формывыступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашениенезависимых государств. Влияние США на страны ЛатинскойАмерики. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемымодернизации. Мексиканская революция 1910 - 1917 гг.: участники,итоги, значение.
Страны Азии в Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. "Открытие
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XIX - начале XXвв. Японии". Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизацияв экономике и социальных отношениях. Переход к политикезавоеваний.Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание тайпинов."Открытие" Китая. Политика "самоусиления". Восстание "ихэтуаней".Революция 1911 - 1913 гг. СуньЯтсен.Османская империя. Традиционные устои и попытки проведенияреформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкаяреволюция 1908 - 1909 гг.Революция 1905 - 1911 гг. в Иране.Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение.Восстание сипаев (1857 - 1859). Объявление Индии владениембританской короны. Политическое развитие Индии во второй половинеXIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К.Ганди.
Народы Африкив XIX - началеXX вв.

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки итрадиционные общественные отношения в странах Африки.Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война.
Развитиекультуры в XIX -начале XX вв.

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX вв.Революция в физике. Достижения естествознания и медицины.Развитие философии, психологии и социологии. Распространениеобразования. Технический прогресс и изменения в условиях труда иповседневной жизни людей. Художественная культура XIX - началаXX вв. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм,романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей вархитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождениекинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международныеотношения в XIX- начале XX вв.

Венская система международных отношений. Внешнеполитическиеинтересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточныйвопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые иновые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за переделмира. Формирование военно-политических блоков великих держав.Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международныеконфликты и войны в конце XIX - начале XX вв. (испаноамериканскаявойна, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны.
Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в.
История России.Российскаяимперия впервой половинеXIX в.Введение.Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм.

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренниефакторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления.М.М. Сперанский.Внешняя политика России. Война России с Францией 1805 - 1807 гг.Тильзитский мир. Война со Швецией 1808 - 1809 гг. и присоединениеФинляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г.Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской имировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священныйсоюз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном иВенского конгресса.Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике.Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская
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оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союзблагоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов14 декабря 1825 г.
Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм.

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.Экономическая политика в условиях политического консерватизма.Государственная регламентация общественной жизни: централизацияуправления, политическая полиция, кодификация законов, цензура,попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформагосударственных крестьян П.Д. Киселева 1837 - 1841 гг. Официальнаяидеология: "православие, самодержавие, народность". Формированиепрофессиональной бюрократии.Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны.Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия."Священный союз". Россия и революции в Европе. Восточный вопрос.Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборонаСевастополя. Парижский мир 1856 г.Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство.Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленныйпереворот и его особенности в России. Начало железнодорожногостроительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города какадминистративные, торговые и промышленные центры. Городскоесамоуправление.Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати,университетов в формировании независимого общественного мнения.Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы изападники, зарождение социалистической мысли. Складывание теориирусского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии ифранцузского социализма на русскую общественную мысль. Россия иЕвропа как центральный пункт общественных дебатов.
Культурноепространствоимперии впервой половинеXIX в.

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.Государственная политика в области культуры. Основные стили вхудожественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампиркак стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русскойлитературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр,живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географическиеэкспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русскогогеографического общества. Школы и университеты. Народнаякультура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь вгороде и в усадьбе. Российская культура как часть европейскойкультуры.
Народы России впервой половинеXIX в.

Многообразие культур и религий Российской империи. Православнаяцерковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам,иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами.Особенности административного управления на окраинах империи.Царство Польское. Польское восстание 1830 - 1831 гг. ПрисоединениеГрузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.
Социальная иправовая Реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству игражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее
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модернизациястраны приАлександре II.
последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы.Становление общественного самоуправления. Судебная реформа иразвитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение началвсесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.Многовекторность внешней политики империи. ЗавершениеКавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы.Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.

Россия в 1880 -1890-х гг. "Народное самодержавие" Александра III. Идеология самобытногоразвития России. Государственный национализм. Реформы и"контрреформы". Политика консервативной стабилизации.Ограничение общественной самодеятельности. Местноесамоуправление и самодержавие. Независимость суда. Правауниверситетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическаямодернизация через государственное вмешательство в экономику.Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика.Консервация аграрных отношений.Пространство империи. Основные сферы и направлениявнешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы.Освоение государственной территории.Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня:традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянскоехозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств.Помещичье "оскудение". Социальные типы крестьян и помещиков.Дворяне-предприниматели.Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль вэкономической и социальной модернизации. Миграции сельскогонаселения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России.Государственные, общественные и частнопредпринимательскиеспособы его решения.
Культурноепространствоимперии вовторой половинеXIX в.

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитиегородской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневнойжизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования ираспространение грамотности. Появление массовой печати. Рольпечатного слова в формировании общественного мнения. Народная,элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как частьмировой культуры. Становление национальной научной школы и еевклад в мировое научное знание. Достижения российской науки.Общественная значимость художественной культуры. Литература,живопись, музыка, театр.Архитектура и градостроительство.
Этнокультурныйоблик империи. Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизнистраны. Правовое положение различных этносов и конфессий.Процессы национального и религиозного возрождения у народовРоссийской империи. Национальные движения народов России.Взаимодействие национальных культур и народов. Национальнаяполитика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польскоевосстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. СеверныйКавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия.Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры.
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Формированиегражданскогообщества иосновныенаправленияобщественныхдвижений.

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественнойсамодеятельности. Расширение публичной сферы (общественноесамоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции.Общественные организации. Благотворительность. Студенческоедвижение. Рабочее движение. Женское движение.Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма,дарвинизма, марксизма и других направлений европейскойобщественной мысли. Консервативная мысль. Национализм.Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русскийанархизм. Формы политической оппозиции: земское движение,революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция.Народнические кружки: идеология и практика. Большое обществопропаганды. "Хождение в народ". "Земля и воля" и ее раскол. "Черныйпередел" и "Народная воля". Политический терроризм.Распространение марксизма и формирование социал-демократии.Группа "Освобождение труда". "Союз борьбы за освобождениерабочего класса". I съезд РСДРП.
Россия на порогеXX в. На пороге нового века: динамика и противоречия развития.Экономический рост. Промышленное развитие. Новая географияэкономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный ииностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия -мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальнаястратификация. Разложение сословных структур. Формирование новыхсоциальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика иборьба за права. Средние городские слои. Типы сельскогоземлевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положениеженщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперскойидеологии. Распространение светской этики и культуры.Имперский центр и регионы. Национальная политика, этническиеэлиты и национальнокультурные движения.
Россия в системемеждународныхотношений.

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904 - 1905 гг.Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.

Перваяроссийскаяреволюция 1905- 1907 гг. Началопарламентаризмав России.

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на постуминистра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение."Союз освобождения". "Банкетная кампания".Предпосылки Первой российской революции. Формы социальныхпротестов. Деятельность профессиональных революционеров.Политический терроризм."Кровавое воскресенье" 9 января 1905 г. Выступления рабочих,крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийскаяоктябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.Формирование многопартийной системы. Политические партии,массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии иорганизации (социалисты-революционеры). Социал-демократия:большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы).Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе среволюцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженноевосстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906
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- 1907 гг.Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в IГосударственную думу. Основные государственные законы 23 апреля1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.
Общество ивласть послереволюции.

Уроки революции: политическая стабилизация и социальныепреобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ,масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастаниесоциальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем.Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие вней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.
"Серебряныйвек" российскойкультуры.

Новые явления в художественной литературе и искусстве.Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XXвека. Живопись. "Мир искусства". Архитектура. Скульптура.Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. "Русскиесезоны" в Париже. Зарождение российского кинематографа.Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрывамежду образованным обществом и народом. Открытия российскихученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русскойфилософской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.
Обобщающееповторение покурсу.

Наш край во второй половине XIX - начале XX вв.

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основногообщего образования.К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданскойидентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявлениеинтереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своегокрая, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, кнауке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природномунаследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции ипримеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностейгражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов другихлюдей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местногосообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционныхдуховнонравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности инормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовностьоценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей спозиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных поступков;4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории какзнания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опытепредшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого
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с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важнойсоставляющей современного общественного сознания;5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразиисвоей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей обществаи средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства,роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своегои других народов;6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценностижизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории);представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека висторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значениятрудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; представлениео разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к трудуи результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования ижизненных планов;8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опытавзаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характераэкологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участиюв практической деятельности экологической направленности;9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опытеадаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности дляконструктивного ответа на природные и социальные вызовы.В результате изучения истории на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);выявлять характерные признаки исторических явлений;раскрывать причинно-следственные связи событий;сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать иобосновывать выводы.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:определять познавательную задачу;намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлятьреконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимсязнанием;определять новизну и обоснованность полученного результата;представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,презентация, реферат, учебный проект и другие).У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник,тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы идругие) - извлекать информацию из источника;
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различать виды источников исторической информации;высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (покритериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах исовременном мире;участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие исходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устномвысказывании, письменном тексте;публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваиватьи применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивныхуниверсальных учебных действий:владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определениеспособа решения);владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии исамооценки полученных результатов;вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникшихтрудностей;выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях междулюдьми;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (висторических ситуациях и окружающей действительности);регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений другихучастников общения.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы какэффективного средства достижения поставленных целей;планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проектыпо истории, в том числе - на региональном материале;определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другимичленами команды.Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основногообщего образования должны обеспечивать:1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотноситьсобытия истории разных стран и народов с историческими периодами, событиямирегиональной и мировой истории, события истории родного края и истории России,определять современников исторических событий, явлений, процессов;2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов вразличные исторические эпохи;3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебныхи практических задач;4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана обисторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России имировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений,процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий;5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки историческихсобытий, явлений, процессов;6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временныесвязи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при
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наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьскаяреволюции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг.,возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другиезначимые события); характеризовать итоги и историческое значение событий;7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различныеисторические эпохи;8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точкузрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов;9) умение различать основные типы исторических источников: письменные,вещественные, аудиовизуальные;10) умение находить и критически анализировать для решения познавательнойзадачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края),оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотноситьизвлеченную информацию с информацией из других источников при изученииисторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию приработе с историческими источниками;11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать наоснове исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы;сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информациейиз других источников;12) умение анализировать текстовые, визуальные источники историческойинформации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасностипоиск исторической информации в справочной литературе, сети "Интернет" для решенияпознавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации;14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальнойи религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современногороссийского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира ивзаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческомунаследию народов России.Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории ввиде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательнойдеятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией иисторическими фактами до применения знаний в общении, социальной практике.Предметные результаты изучения истории включают:1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов игосударств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировойистории;2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной ивсемирной истории;3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемыисторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлогои современности;4) умение работать с основными видами современных источников историческойинформации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы сети Интернет другие),оценивая их информационные особенности и достоверность с применениемметапредметного подхода;5) умение работать историческими (аутентичными) письменными,изобразительными и вещественными источниками - извлекать, анализировать,систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, определятьинформационную ценность и значимость источника;
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6) способность рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессахистории родного края, истории России и мировой истории и их участниках на основесамостоятельно составленного плана либо под руководством педагога, демонстрируяпонимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат,исторических понятий;7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельностиисторических личностей в отечественной и всемирной истории;8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольномобщении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностейсовременного российского общества;9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятниковсвоей страны и мира;10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого сважнейшими событиями XX - начала XXI в.Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введениемотдельного учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", в соответствии сФОП ООО, предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX - XXIвв. в 10 - 11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладениязнаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени(Российская революция 1917 - 1922 гг., Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг., распадСССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. и другиезначимые события).Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в нихорганично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметныекомпоненты.Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимисязнаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах:1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки ипериоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщейистории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительностьисторических событий, используя "ленту времени";2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место,обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать(классифицировать) факты по различным признакам, используя алгоритм учебныхдействий;3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, наэлектронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду,находить и показывать на исторической карте территории государств, маршрутыпередвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие;4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников):проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках(материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных источников,выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об информационной(художественной) ценности источника;5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об историческихсобытиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей вразличные исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятниковна основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое,используя предварительно составленный план и (или) ключевые слова;6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника,факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть
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характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл,значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления,определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствияхисторических событий;7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий иличностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат воснове отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношениеи оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлятьхарактеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельносоставленному плану);8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знанияпри выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использоватьзнания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольнойжизни, как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранениюпамятников истории и культуры.Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром дляпланирования и организации познавательной деятельности обучающихся с ЗПР приизучении истории (в том числе - разработки системы познавательных задач), при измерениии оценке достигнутых обучающимися результатов.Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в видеобщего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствоватьуглублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развитияпознавательной деятельности обучающихся. Названные ниже результаты формируются вработе с комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картамии атласами, хрестоматиями и другими.Предметные результаты изучения истории в 5 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашейэры, наша эра);называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливатьпринадлежность события к веку, тысячелетию (с использованием "ленты времени");определять с помощью педагога длительность исторических процессов,последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, вести счет летдо нашей эры и нашей эры, соотносить после предварительного анализа изученныеисторические события, явления, процессы с историческими периодами, синхронизироватьсобытия, явления, процессы истории разных стран и народов, определять современниковисторических событий (явлений, процессов).Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейшихсобытий истории Древнего мира;группировать, систематизировать факты по заданному признаку.Работа с исторической картой:находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территориидревнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий),используя легенду карты;устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями средыобитания людей и их занятиями.Работа с историческими источниками:называть и различать основные типы исторических источников (письменные,визуальные, вещественные), приводить примеры (самостоятельно и (или) с помощьюучителя или других участников образовательных отношений) источников разных типов;
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различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные впоследующие эпохи, приводить примеры;извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий,даты и другое); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки,символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения.Историческое описание (реконструкция):характеризовать условия жизни людей в древности;рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о значительныхсобытиях древней истории, их участниках;рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об историческихличностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в историческихсобытиях);давать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткое описаниепамятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенныечерты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения основных группнаселения; в) религиозных верований людей в древности;сравнивать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) историческиеявления, определять их общие черты;иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участниковобразовательных отношений) причины и следствия важнейших событий древней истории.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения кнаиболее значимым событиям и личностям прошлого:излагать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) оценки наиболеезначительных событий и личностей древней истории, приводимые в учебной литературе;высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людейпрошлого, к памятникам культуры.Применение исторических знаний:раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимостьсохранения их в современном мире;выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в томчисле с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты вформе сообщения, альбома, презентации.Предметные результаты изучения истории в 6 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежностьк веку, историческому периоду;называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, иххронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русскогогосударства);устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщейистории.Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья;группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составлениесистематических таблиц).Работа с исторической картой:находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты;давать словесное описание их местоположения;
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извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурныхцентрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейшихпередвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событияхсредневековой истории.Работа с историческими источниками:различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи,хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения);характеризовать авторство, время, место создания источника;выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий,действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий);находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы,образы;характеризовать позицию автора письменного и визуального историческогоисточника.Историческое описание (реконструкция):рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпохуСредневековья, их участниках;составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелейотечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографическиесведения, личные качества, основные деяния);рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековыхобществах на Руси и в других странах;представлять описание памятников материальной и художественной культурыизучаемой эпохи.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенныечерты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и вдругих государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах,представлений средневекового человека о мире;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной ивсеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участниковобразовательных отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения опричинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин иследствий событий, представленное в нескольких текстах;проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессовотечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства иразличия.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения кнаиболее значимым событиям и личностям прошлого:излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебнойи научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи сучетом исторического контекста и восприятия современного человека.Применение исторических знаний:объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохиСредневековья, необходимость сохранения их в современном мире;выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе нарегиональном материале).Предметные результаты изучения истории в 7 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:
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называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, иххронологические рамки;локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей историиXVI - XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI -XVII вв.Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.;группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировкасобытий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).Работа с исторической картой:использовать историческую карту как источник информации о границах России идругих государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной ивсеобщей истории XVI - XVII вв.;устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны иособенностями ее экономического, социального и политического развития.Работа с историческими источниками:различать виды письменных исторических источников (официальные, личные,литературные и другие);характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя или других участниковобразовательных отношений) обстоятельства и цель создания источника, раскрывать егоинформационную ценность;проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных ивещественных памятниках эпохи;сопоставлять и систематизировать (самостоятельно или с помощью учителя илидругих участников образовательных отношений) информацию из нескольких однотипныхисточников.Историческое описание (реконструкция):рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевыхсобытиях отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., их участниках;составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткуюхарактеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.(ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об образе жизниразличных групп населения в России и других странах в раннее Новое время;представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры)памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенныечерты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран вXVI - XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества,культуре; г) революций XVI - XVII вв. в европейских странах;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной ивсеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участниковобразовательных отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории XVI - XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать сужденияо причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствийсобытий, представленное в нескольких текстах;
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проводить (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) сопоставлениеоднотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) раскрыватьповторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения кнаиболее значимым событиям и личностям прошлого:излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщейистории XVI - XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чемосновываются отдельные мнения (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или)других участников образовательных отношений);выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. сучетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.Применение исторических знаний:раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Новоговремени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системыобщественных ценностей;объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI -XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества;выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.(в том числе на региональном материале).Предметные результаты изучения истории в 8 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.Знание исторических фактов, работа с фактами:указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейшихсобытий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;группировать, систематизировать факты по заданному признаку (попринадлежности к историческим процессам и другое); составлять систематическиетаблицы, схемы.Работа с исторической картой:выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результатезначительных социально-экономических и политических событий и процессовотечественной и всеобщей истории XVIII в.Работа с историческими источниками:различать источники официального и личного происхождения, публицистическиепроизведения - называть их основные виды, информационные особенности(самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательныхотношений);объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участниковобразовательных отношений) назначение исторического источника, раскрывать егоинформационную ценность;извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событияхотечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных,визуальных и вещественных источников.Историческое описание (реконструкция):рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевыхсобытиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках;составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелейотечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника идополнительных материалов;
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составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образажизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.;представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры)памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в видесообщения, аннотации).Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенныечерты: а) экономического, социального и политического развития России и других стран вXVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российскогообщества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формыправления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политикиРоссийской империи в системе международных отношений рассматриваемого периода;объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной ивсеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;объяснять (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участниковобразовательных отношений) причины и следствия важнейших событий отечественной ивсеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах иследствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий,представленное в нескольких текстах;проводить сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры)однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а)раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства иразличия.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения кнаиболее значимым событиям и личностям прошлого:анализировать сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры)высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIIIв. (самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участников образовательныхотношений выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы,оценивать степень их убедительности);самостоятельно и (или) с помощью учителя и (или) других участниковобразовательных отношений различать в описаниях событий и личностей XVIII в.ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальныхслоев), выражать свое отношение к ним.Применение исторических знаний:с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры раскрывать (объяснять), каксочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские влияния и национальныетрадиции, показывать на примерах;выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в томчисле на региональном материале).Предметные результаты изучения истории в 9 классе.Знание хронологии, работа с хронологией:называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессовотечественной истории первой половины XIX века и всеобщей истории XIX - начала XXв.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов;выявлять синхронность и асинхронность исторических процессов отечественной ивсеобщей истории изучаемого периода;определять последовательность событий отечественной и всеобщей историиизучаемого периода на основе анализа причинно-следственных связей.Знание исторических фактов, работа с фактами:характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событийотечественной и всеобщей истории изучаемого периода;
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группировать, систематизировать факты по заданному или самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам,типологическим основаниям и другое);составлять с помощью педагога или по образцу систематические таблицы.Работа с исторической картой:выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результатезначительных социально-экономических и политических событий и процессовотечественной и всеобщей истории изучаемого периода;определять на основе карты влияние географического фактора на развитиеразличных сфер жизни страны (группы стран).Работа с историческими источниками:извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событияхотечественной и всеобщей истории изучаемого периода из разных письменных, визуальныхи вещественных источников;различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событийпрошлого.Историческое описание (реконструкция):представлять рассказ (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) оключевых событиях отечественной и всеобщей истории изучаемого периода сиспользованием визуальных материалов (устно и (или) устно-дактильно, письменно вформе короткого эссе, презентации);составлять характеристику (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры)исторических личностей изучаемого периода с описанием и оценкой их деятельности(сообщение, презентация, эссе);составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образажизни различных групп населения в России изучаемого периода и других странах в XIX -начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;представлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описаниепамятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения,использованных при их создании технических и художественных приемов и другое.Анализ, объяснение исторических событий, явлений:раскрывать (с использованием визуальных опор) существенные черты: а)экономического, социального и политического развития России и других стран визучаемый период; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабныхсоциальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международныхотношений рассматриваемого периода и участия в них России;объяснять и (или) выяснять с использованием словаря смысл ключевых понятий,относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общиепонятия и факты;самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательныхотношений объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщейистории изучаемого периода: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах иследствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий,представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение ксуществующим трактовкам причин и следствий исторических событий;самостоятельно или с помощью учителя или других участников образовательныхотношений проводить сопоставление однотипных событий и процессов изучаемогопериода: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять чертысходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России,других странах.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения кнаиболее значимым событиям и личностям прошлого;
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объяснять высказывания историков по вопросам отечественной и всеобщей историиизучаемого периода;объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.Применение исторических знаний:распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятникиматериальной и художественной культуры изучаемого исторического периода, объяснять,в чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества;выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории (в том числе нарегиональном материале);объяснять, в чем состоит наследие истории изучаемого периода для России, другихстран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию вобщественных обсуждениях.
2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету "Обществознание".Программа по обществознанию включает пояснительную записку, содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию.
Пояснительная записка.Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований крезультатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОСООО, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета "Обществознание", атакже с учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственномуприменению при реализации обязательной части АООП ООО.Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организациейфункции интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяетпоследовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современногообщества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг сдругом, с основными институтами государства и гражданского общества, регулирующиеэти взаимодействия социальные нормы.Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе инаправлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строянашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитаниюроссийской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству,приверженности национальным ценностям.Привлечение при изучении обществознания различных источников социальнойинформации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формированиеметапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовыватьи применять их.Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры иобщественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного "Я",формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своегоместа в обществе.Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образованияявляются:воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовымценностям нашего народа;развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов,приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции РоссийскойФедерации и законодательстве Российской Федерации;
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развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - вподростковом возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и правовойкультуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности кличному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации квысокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватнойсовременному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подростковоговозраста; освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности,социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимыедля взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролейчеловека и гражданина;владение умениями функционально грамотного человека (получать изразнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию,систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способовпознавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участияв жизни гражданского общества и государства);создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействияс различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другимисоциальными институтами для реализации личностного потенциала в современномдинамично развивающемся российском обществе;формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраиванияотношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий вобщегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действийдругих людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленнымизаконом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.В содержании обучения выделены темы, изучение которых проводится вознакомительном плане. Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала.Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице:
Человек и егосоциальноеокружение.

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различиячеловека и животного. Потребности человека (биологические,социальные, духовные). Способности человека.Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизничеловека и формирование личности. Отношения междупоколениями. Особенности подросткового возраста.Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особыепотребности и социальная позиция.Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд,учение). Познание человеком мира и самого себя как виддеятельности.Право человека на образование. Школьное образование. Права иобязанности учащегося.Общение. Цели и средства общения. Особенности общенияподростков. Общение в современных условиях.Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила.Лидерство в группе. Межличностные отношения (деловые, личные).Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества.Семейные традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка.Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты вмежличностных отношениях.
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Общество, вкотором мы живем. Что такое общество. Связь общества и природы. Устройствообщественной жизни. Основные сферы жизни общества и ихвзаимодействие.Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и егоэкономического развития. Виды экономической деятельности.Ресурсы и возможности экономики нашей страны.Политическая жизнь общества. Россия - многонациональноегосударство. Государственная власть в нашей стране.Государственный Герб, Государственный Флаг, ГосударственныйГимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Местонашей Родины среди современных государств.Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценностироссийского народа.Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов вусловиях современного общества.Глобальные проблемы современности. Возможности их решенияусилиями международного сообщества и международныхорганизаций.
Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице:

Социальныеценности и нормы. Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина.Гражданственность и патриотизм. Гуманизм.Социальные нормы как регуляторы общественной жизни иповедения человека в обществе. Виды социальных норм. Традициии обычаи.Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувствачеловека. Совесть и стыд.Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей исобственного поведения. Влияние моральных норм на общество ичеловека.Право и его роль в жизни общества. Право и мораль.
Человек какучастник правовыхотношений.

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участникиправоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правоваяоценка поступков и деятельности человека. Правомерное поведение.Правовая культура личности.Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок ипреступление. Опасность правонарушений для личности и общества.Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации.Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина вРоссийской Федерации. Конституционные обязанности гражданинаРоссийской Федерации. Права ребенка и возможности их защиты.
Основыроссийского права. Конституция Российской Федерации - основной закон. Законы иподзаконные акты. Отрасли права.Основы гражданского права. Физические и юридические лица вгражданском праве. Право собственности, защита правсобственности.Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и возможности их защиты.
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Несовершеннолетние как участники гражданско-правовыхотношений.Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека,общества и государства. Условия заключения брака в РоссийскойФедерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав иинтересов детей, оставшихся без попечения родителей.Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права иобязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращениетрудового договора. Рабочее время и время отдыха. Особенностиправового статуса несовершеннолетних при осуществлениитрудовой деятельности.Виды юридической ответственности. Гражданско-правовыепроступки и гражданско-правовая ответственность.Административные проступки и административная ответственность.Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность.Преступления и уголовная ответственность. Особенностиюридической ответственности несовершеннолетних.Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структураправоохранительных органов Российской Федерации. Функцииправоохранительных органов.Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваютсясоциальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность ипатриотизм. Уважение социального многообразия.Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормыи нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества.Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг.Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизничеловека, общества и государства. Основные признаки права. Правои мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенностисоциализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение.Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.Социальный контроль. Социальная значимость здорового образажизни.
Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице:

Человек вэкономическихотношениях.
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы,ограниченность ресурсов. Экономический выбор.Экономическая система и ее функции. Собственность.Производство - источник экономических благ. Факторыпроизводства. Трудовая деятельность. Производительность труда.Разделение труда.Предпринимательство. Виды и формы предпринимательскойдеятельности.Обмен. Деньги и их функции. Торговля и ее формы.Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночноеравновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков.Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Какповысить эффективность производства.Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании,
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кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовыхпосредников.Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит,платежная карта, денежные переводы, обмен валюты).Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги.Защита прав потребителя финансовых услуг.Экономические функции домохозяйств. Потребление домашниххозяйств. Потребительские товары и товары длительногопользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейныйбюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений.Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы ирасходы государства. Государственный бюджет. Государственнаябюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации.Государственная политика по развитию конкуренции.
Человек в мирекультуры Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры наформирование личности. Современная молодежная культура.Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль наукив развитии общества.Образование. Личностная и общественная значимость образованияв современном обществе. Образование в Российской Федерации.Самообразование.Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества.Свобода совести и свобода вероисповедания. Национальные имировые религии. Религии и религиозные объединения в РоссийскойФедерации.Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизничеловека и общества.Роль информации и информационных технологий в современноммире. Информационная культура и информационная безопасность.Правила безопасного поведения в сети Интернет.

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице:
Человек вполитическомизмерении.

Политика и политическая власть. Государство - политическаяорганизация общества. Признаки государства. Внутренняя ивнешняя политика.Форма государства. Монархия и республика - основные формыправления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное устройство.Политический режим и его виды.Демократия, демократические ценности. Правовое государство игражданское общество.Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политическиепартии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические организации.
Гражданин игосударство. Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия -демократическое федеративное правовое государство среспубликанской формой правления. Россия - социальное
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государство. Основные направления и приоритеты социальнойполитики российского государства. Россия - светское государство.Законодательные, исполнительные и судебные органыгосударственной власти в Российской Федерации. Президент - главагосударства Российская Федерация. Федеральное СобраниеРоссийской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации.Правительство Российской Федерации. Судебная система вРоссийской Федерации. Конституционный Суд РоссийскойФедерации. Верховный Суд Российской Федерации.Государственное управление. Противодействие коррупции вРоссийской Федерации.Государственно-территориальное устройство РоссийскойФедерации. Субъекты Российской Федерации: республика, край,область, город федерального значения, автономная область,автономный округ. Конституционный статус субъектов РоссийскойФедерации.Местное самоуправление.Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека игражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязьконституционных прав, свобод и обязанностей гражданинаРоссийской Федерации.
Человек в системесоциальныхотношений

Социальная структура общества. Многообразие социальныхобщностей и групп.Социальная мобильность.Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевойнабор подростка.Социализация личности.Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейныеценности. Основные роли членов семьи.Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы инации в диалоге культур.Социальная политика Российского государства.Социальные конфликты и пути их разрешения. Отклоняющеесяповедение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека иобщества. Профилактика негативных отклонений поведения.Социальная и личная значимость здорового образа жизни.
Человек всовременномизменяющемсямире

Информационное общество. Сущность, причины, проявления ипоследствия глобализации, ее противоречия. Глобальные проблемыи возможности их решения. Экологическая ситуация и способы ееулучшения.Молодежь - активный участник общественной жизни. Волонтерскоедвижение.Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование икарьера.Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здоровогообраза жизни. Мода и спорт. Современные формы связи икоммуникации: как они изменили мир. Особенности общения ввиртуальном пространстве.Перспективы развития общества.
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Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционныероссийские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в общественормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, вовзаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаютсяв единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихсяустановки на решение практических задач социальной направленности и опытаконструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательнойдеятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края,страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различныхсоциальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах иобязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способахпротиводействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении;готовность к участию в гуманитарной деятельности;2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичностив поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познаниюродного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России,ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту,технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символамРоссии, государственным праздникам, историческому, природному наследию ипамятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормыв ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки,поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетомосознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода иответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства,традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействияискусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации исамовыражения, понимание ценности отечественного и мирового искусства, этническихкультурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разныхвидах искусства;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического ипсихического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасногоповедения в интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям именяющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, неосуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку итакого же права другого человека;6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практическихзадач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической исоциальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельновыполнять такого рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий итруда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;
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осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатамтрудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траекторииобразования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов ипотребностей;7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных иестественных наук для решения задач в области окружающей среды, планированияпоступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды;повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений об основных закономерностях развития человека, природы иобщества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковойи читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навыкамиисследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступкови стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективногоблагополучия.Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося кизменяющимся условиям социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественногоповедения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социальноговзаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности,открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниямдругих, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в томчисле умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания,навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний,в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях,в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний икомпетентностей, планировать свое развитие;умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решениизадач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениямив области концепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду,достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцениватьпроисходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов,требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия,формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находитьпозитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантийуспеха.
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В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальныеучебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений ипроцессов;устанавливать существенный признак классификации социальных фактов,основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенныхкритериев).осознавать невозможность контролировать все вокруг.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательнымсостоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей изависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходеисследования;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об ихразвитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;
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эффективно запоминать и систематизировать информацию.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии сцелями и условиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознаватьневербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать ираспознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вестипереговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и вкорректной форме формулировать свои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темыи высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты сиспользованием иллюстративных материалов.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятиерешения в группе, принятие решений в группе);самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбиратьспособ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемомобъекте;делать выбор и брать ответственность за решение.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть прирешении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;регулировать способ выражения эмоций;осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать свое право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповыхформ взаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еедостижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы;уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетомпредпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачимежду членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнений, "мозговые штурмы" и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своемунаправлению и координировать свои действия с другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходнойзадачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровнеосновного общего образования должны обеспечивать:1) освоение и применение с опорой на алгоритм учебных действий системы знанийо социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми,важности семьи как базового социального института; характерных чертах общества;содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения,включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов егосемьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейногоправа, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической,социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционногостроя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусегражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системеобразования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования,противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасностиличности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;2) умение характеризовать по алгоритму, с использованием ключевых словтрадиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защитачеловеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служениеОтечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость,взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственностьистории нашей Родины); государство как социальный институт;3) умение с использованием различных источников приводить примеры (в том числемоделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессовопределенного типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементови проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций,регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных справонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политическихпотрясений и социально-экономического кризиса в государстве;4) умение по образцу классифицировать по разным признакам (в том числеустанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, явления,процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенныепризнаки, элементы и основные функции;
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5) умение после предварительного анализа сравнивать деятельность людей,социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, ихэлементы и основные функции;6) умение после предварительного анализа и (или) по образцу, по алгоритмуустанавливать взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферахобщественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействияобщества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина игосударства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов вгосударстве;7) умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязейявлений, процессов социальной действительности; роли информации и информационныхтехнологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни,роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека иобщества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействиякоррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики"сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичныхдля несовершеннолетнего социальных ролей;8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальныхценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности;9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практическиезадачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей,типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в томчисле процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики,позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов,жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений изКонституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умениесоставлять на их основе план, преобразовывать под руководством учителя текстовуюинформацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенныемодели в текст;11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой,графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правилинформационной безопасности при работе в сети Интернет;12) умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, систематизировать,конкретизировать и оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовомрегулировании поведения человека, личным социальным опытом; используяобществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;13) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основыфинансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуальнои в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека игражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанноговыполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства;составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственныхперспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного представлениярезультатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения,особенностями аудитории и регламентом;
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14) приобретение опыта самостоятельного и под руководством учителя заполненияформы (в том числе электронной) и составления простейших документов (заявления,обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);15) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включаявзаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежностина основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьмиразных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России.К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по обществознанию:Человек и его социальное окружение:осваивать под руководством педагога и применять знания о социальных свойствахчеловека, формировании личности, деятельности человека и ее видах, образовании, правахи обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человекас другими людьми;характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности напримерах семьи, семейных традиций; характеризовать после предварительного анализаосновные потребности человека, показывать их индивидуальный характер; особенностиличностного становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностямиздоровья; деятельность человека; образование и его значение для человека и общества;приводить на основе визуального материала примеры деятельности людей, ееразличных мотивов и особенностей в современных условиях; положения человека в группе;конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов;проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах;классифицировать после предварительного анализа по разным признакам видыдеятельности человека, потребности людей;сравнивать по опорной схеме понятия "индивид", "индивидуальность", "личность";свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение);устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязи людей в малыхгруппах; целей, способов и результатов деятельности, целей и средств общения;использовать с опорой на источник информации полученные знания для объяснениясущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя каквида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опытапри осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группесверстников;определять с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт своеотношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к различным способамвыражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общенияподростков;решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практическиезадачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося, отражающие особенности отношенийв семье, со сверстниками, старшими и младшими;овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числеизвлечений из Закона "Об образовании в Российской Федерации"; составлять попредложенному образцу на их основе план, преобразовывать с помощью педагогатекстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи поколений внашем обществе, об особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностяхучащегося из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сетиИнтернет;
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анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информациюо человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числеучебных материалов) и публикаций в СМИ;оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, вситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оцениватьсвое отношение к учебе как важному виду деятельности;приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности,в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старшихпоколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школыи класса;приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основегуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Общество, в котором мы живем:осваивать под руководством педагога и применять знания об обществе и природе,положении человека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества;явлениях в политической жизни общества, о народах России, о государственной власти вРоссийской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальныхпроблемах;характеризовать с опорой на план устройство общества, российское государство,высшие органы государственной власти в Российской Федерации, традиционныероссийские духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества;приводить с опорой на источник информации примеры разного положения людей вобществе, видов экономической деятельности, глобальных проблем;классифицировать с помощью педагога социальные общности и группы;сравнивать после предварительного анализа социальные общности и группы,положение в обществе различных людей; различные формы хозяйствования;устанавливать под руководством педагога взаимодействия общества и природы,человека и общества, деятельности основных участников экономики;использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество иобщества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов социальнойдействительности;определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт свое отношение к проблемам взаимодействия человека иприроды, сохранению духовных ценностей российского народа;решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практическиезадачи (в том числе задачи, отражающие возможности юного гражданина внести свой вкладв решение экологической проблемы);овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихсяотношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизниобщества;извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о человеке иобществе, включая информацию о народах России;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию,включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулироватьвыводы;оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведениедругих людей с точки зрения их соответствия духовным традициям общества;использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, впрактической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в
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том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котороммы живем;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопониманиямежду людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России.К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по обществознанию:Социальные ценности и нормы:осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных ценностях; осодержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения;характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-нравственныеценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм,милосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества;приводить примеры с опорой на источник информации гражданственности ипатриотизма; ситуаций морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видамисоциальных норм;классифицировать после предварительного анализа социальные нормы, ихсущественные признаки и элементы;сравнивать после предварительного анализа отдельные виды социальных норм;объяснять с помощью педагога влияние социальных норм на общество и человека;использовать полученные знания для объяснения сущности социальных норм;определять с опорой на обществоведческие знания факты общественной жизни иличный социальный опыт, свое отношение к явлениям социальной действительности сточки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам общественнойжизни и поведения человека в обществе;решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практическиезадачи, отражающие действие социальных норм как регуляторов общественной жизни иповедения человека;овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихсягуманизма, гражданственности, патриотизма;извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о принципах инормах морали, проблеме морального выбора;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью педагогасоциальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций в СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном иправовом регулировании поведения человека;оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствиянормам морали;использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;заполнять с опорой на образец форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ (заявление);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистическихценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Человек как участник правовых отношений:осваивать с помощью педагога и применять знания о сущности права, оправоотношении как социальном и юридическом явлении; правовых нормах,регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественныеотношения; правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том численесовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и общества;
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характеризовать с опорой на план право, как регулятор общественных отношений,конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенкав Российской Федерации;приводить с помощью педагога примеры и моделировать ситуации, в которыхвозникают правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлениемюридической ответственности; способы защиты прав ребенка в Российской Федерации;примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества;классифицировать нормы права, выделяя существенные признаки;сравнивать проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;объяснять с помощью педагога взаимосвязи, включая взаимодействия гражданинаи государства, между правовым поведением и культурой личности; между особенностямидееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответственностью;использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права вобществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение ипротиводействие коррупции, различий между правомерным и противоправнымповедением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опытапри исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи,учащегося, члена ученической общественной организации);определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт свое отношение к роли правовых норм как регуляторовобщественной жизни и поведения человека;решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практическиезадачи, отражающие действие правовых норм как регуляторов общественной жизни иповедения человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанныес исполнением типичных для несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи,учащегося, члена ученической общественной организации);овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативныхправовых актов, из предложенных педагогическим работником источников о правах иобязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина вРоссийской Федерации, о правах ребенка и способах их защиты и составлять на их основеплан, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать под руководством педагога информацию о сущности права изначении правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человекаи гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информациюиз адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить ее с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека,личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать спомощью педагога выводы, подкрепляя их аргументами;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практическойдеятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), вповседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (дляреализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии иоценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учетом приобретенныхпредставлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительныхорганов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного
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материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуациейобщения, особенностями аудитории и регламентом;заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент при получении паспорта гражданина Российской Федерации;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.Основы российского права:осваивать с помощью педагога и применять знания о Конституции РоссийскойФедерации, других нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм,об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнегои членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном,административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридическойответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной);о правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества игосударства, в том числе от терроризма и экстремизма;характеризовать при помощи дополнительной визуальной опоры роль КонституцииРоссийской Федерации в системе российского права; правоохранительных органов взащите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и справедливости;гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защитыинтересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудовогодоговора, виды правонарушений и виды наказаний;приводить примеры с опорой на источник информации законов и подзаконных актови моделировать ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций засовершенные правонарушения;классифицировать после предварительного анализа по разным признакам видынормативных правовых актов, виды правонарушений и юридической ответственности поотраслям права (в том числе устанавливать существенный признак классификации);сравнивать после предварительного анализа (в том числе устанавливать основаниядля сравнения) сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного), права и обязанности работника иработодателя, имущественные и личные неимущественные отношения;объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи прав и обязанностейработника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российскихценностей и личных неимущественных отношений в семье;использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: дляобъяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьив жизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемостиуголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции инеобходимости противостоять им;определять свое отношение к защите прав участников трудовых отношений с опоройна знания в области трудового права, к правонарушениям, формулироватьаргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм;решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практическиезадачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского,трудового, семейного, административного и уголовного права;овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодексРоссийской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодексРоссийской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных



-148-

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителемисточников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования,преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского,трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующиефакты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) ипубликаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сетиИнтернет с опорой на алгоритм учебных действий;анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информациюиз адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить ее с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового,семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используяобществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами спомощью педагога, о применении санкций за совершенные правонарушения, оюридической ответственности несовершеннолетних;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного иуголовного права;использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного,административного и уголовного права в практической деятельности, в повседневнойжизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации изащиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамкахизученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой иситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять простейшийдокумент (заявление о приеме на работу);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по обществознанию:Человек в экономических отношениях:осваивать под руководством педагога и применять знания об экономической жизниобщества, ее основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизмерыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства вэкономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитнойполитики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции;характеризовать после предварительного анализа способы координациихозяйственной жизни в различных экономических системах; объекты спроса ипредложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег;приводить с опорой на источник информации примеры способов повышенияэффективности производства; деятельности и проявления основных функций различныхфинансовых посредников; использования способов повышения эффективностипроизводства;классифицировать после предварительного анализа механизмы государственногорегулирования экономики;сравнивать по алгоритму различные способы хозяйствования;объяснять с опорой на источник информации связи политических потрясений исоциально-экономических кризисов в государстве;использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога причиндостижения (недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения
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основных механизмов государственного регулирования экономики, государственнойполитики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функцийпредпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерногоналогового поведения;решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практическиезадачи, связанные с осуществлением экономических действий, на основе рациональноговыбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием различных способовповышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальныевзаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы;овладевать смысловым чтением, преобразовывать с помощью педагога текстовуюэкономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе освободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности,экономических и социальных последствиях безработицы;извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сетиИнтернет о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различнымиформами финансового мошенничества, используя алгоритм учебных действий;анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критическиоценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, изадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ,соотносить ее с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;оценивать с опорой на источник информации собственные поступки и поступкидругих людей с точки зрения их экономической рациональности (сложившиеся моделиповедения производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономическиеинтересы;практики осуществления экономических действий на основе рационального выборав условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышенияэффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисковосуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик);приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности,в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнегохозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; длявыбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбораформ сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовыхуслуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценкисобственных перспектив в профессиональной сфере;приобретать опыт составления с опорой на образец простейших документов (личныйфинансовый план, заявление, резюме);осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистическихценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.Человек в мире культуры:осваивать с помощью педагога и применять знания о процессах и явлениях вдуховной жизни общества, о науке и образовании, системе образования в РоссийскойФедерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации какважном ресурсе современного общества;характеризовать по плану духовно-нравственные ценности нашего общества,искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информационнуюбезопасность;приводить примеры с опорой на источник информации политики российскогогосударства в сфере культуры и образования; влияния образования на социализациюличности; правил информационной безопасности;
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классифицировать после предварительного анализа по разным признакам формы ивиды культуры;сравнивать после предварительного анализа формы культуры, естественные исоциально-гуманитарные науки, виды искусств;объяснять, используя опорную схему, взаимосвязь развития духовной культуры иформирования личности, взаимовлияние науки и образования;использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческиезнания факты общественной жизни свое отношение к информационной культуре иинформационной безопасности, правилам безопасного поведенияв сети Интернет;решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практическиезадачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры;овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современнойкультуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию с помощью педагогав модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст пообразцу;осуществлять под руководством педагога поиск информации об ответственностисовременных ученых, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о ролиискусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в сети Интернет в разныхисточниках информации;анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальнуюинформацию, представленную в разных формах (описательную, графическую,аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования;оценивать после предварительного анализа собственные поступки, поведение людейв духовной сфере жизни общества;использовать полученные знания для публичного представления результатов своейдеятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории ирегламентом;приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изученииособенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей.К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметныерезультаты по отдельным темам программы по обществознанию:Человек в политическом измерении:осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его признаках иформе, внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, оконституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия гражданв политике, выборах и референдуме, о политических партиях;характеризовать, опираясь на план или алгоритм, государство как социальныйинститут; принципы и признаки демократии, демократические ценности; роль государствав обществе на основе его функций; правовое государство;приводить с опорой на источник информации примеры государств с различнымиформами правления, государственно-территориального устройства и политическимрежимом; реализации функций государства на примере внутренней и внешней политикиРоссии; политических партий и иных общественных объединений граждан;законного участия граждан в политике; связи политических потрясений исоциально-экономического кризиса в государстве;классифицировать с опорой на план после предварительного анализа современныегосударства по разным признакам; элементы формы государства; типы политическихпартий; типы общественно-политических организаций;сравнивать после предварительного анализа политическую власть с другими видамивласти в обществе; демократические и недемократические политические режимы,унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и
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республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы иреферендум;объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи в отношениях междучеловеком, обществом и государством; между правами человека и гражданина иобязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-экономическихкризисов в государстве;использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политическойвласти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязиправового государства и гражданского общества; для осмысления личного социальногоопыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации иинформационных технологий в современном мире для объяснения роли СМИ всовременном обществе и государстве;объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех формантиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей иправовых норм;решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материалапознавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия междусубъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политическойпартии, участника общественно-политического движения;овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации,других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческойтематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать с помощьюпедагога текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства,политических партий, формах участия граждан в политике;искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности политики,государстве и его роли в обществе: выявлять соответствующие факты из разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ ссоблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет;конкретизировать после предварительного анализа социальную информацию оформах участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;оценивать под руководством педагога политическую деятельность различныхсубъектов политики с точки зрения учета в ней интересов развития общества, еесоответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точкузрения, отвечать на вопросы;использовать полученные знания в практической учебной деятельности, вповседневной жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также впубличном представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой иситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур:выполнять учебные задания в парах и группах, принимать участие в исследовательскихпроектах.Гражданин и государство:осваивать с помощью педагога и применять знания об основах конституционногостроя и организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов властии управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политикиРоссийской Федерации;характеризовать с опорой на план Россию как демократическое федеративноеправовое государство с республиканской формой правления, как социальное государство,
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как светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации,особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации,Правительства Российской Федерации;приводить примеры и моделировать с помощью педагога ситуации в политическойсфере жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших органовгосударственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельностиполитических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечениябезопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;классифицировать с помощью педагога по разным признакам полномочия высшихорганов государственной власти Российской Федерации;сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочияцентральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи ветвей власти и субъектовполитики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов РоссийскойФедерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерациив современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей странымеждународной политики "сдерживания"; для объяснения необходимостипротиводействия коррупции;определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт свое отношение к внутренней и внешней политике РоссийскойФедерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике "сдерживания";решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практическиезадачи, отражающие процессы, явления и события в политической жизни РоссийскойФедерации, в международных отношениях;систематизировать и конкретизировать после предварительного анализаинформацию о политической жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации,о деятельности высших органов государственной власти, об основных направленияхвнутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмоми международным терроризмом;овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбиратьинформацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданствеРоссийской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочияхвысших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях изфрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов ииз предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять с помощьюпедагога на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешнейполитики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусесубъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующиефакты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности приработе в сети Интернет;анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать с опорой на планинформацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевыхрешениях высших органов государственной власти и управления Российской Федерации,субъектов Российской Федерации, соотносить ее с собственными знаниями о политике,формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведениедругих людей в гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашегообщества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать навопросы;



-153-

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация впрактической учебной деятельности, в повседневной жизни для осознанного выполнениягражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (врамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой иситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;заполнять с помощью педагога форму (в том числе электронную) и составлятьпростейший документ при использовании портала государственных услуг;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальныхценностей современного российского общества: гуманистических и демократическихценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.Человек в системе социальных отношений:осваивать с помощью педагога и применять знания о социальной структуреобщества, социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализацииличности; важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях,этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемсяповедении и здоровом образе жизни;характеризовать после предварительного анализа функции семьи в обществе;основы социальной политики Российского государства;приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей,социальной политики Российского государства;классифицировать по плану социальные общности и группы;сравнивать с опорой на план виды социальной мобильности;объяснять после предварительного анализа причины существования разныхсоциальных групп; социальных различий и конфликтов;использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта приисполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированногообъяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасностинаркомании и алкоголизма для человека и общества;определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт свое отношение к разным этносам;решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практическиезадачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; направленные нараспознавание отклоняющегося поведения и его видов;осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстовплан (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности);извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сетиИнтернет о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России;преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и изпредложенных моделей в текст по образцу;анализировать, обобщать, систематизировать после предварительного анализатекстовую и статистическую социальную информацию из адаптированных источников,учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах инегативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; осоциальных конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию;оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение клюдям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественногоповедения;использовать полученные знания в практической деятельности для выстраиваниясобственного поведения с позиции здорового образа жизни;
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осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной ирелигиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания междулюдьми разных культур.Человек в современном изменяющемся мире:осваивать с помощью педагога и применять знания об информационном обществе,глобализации, глобальных проблемах;характеризовать с опорой на план сущность информационного общества; здоровыйобраз жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;приводить с опорой на источник информации примеры глобальных проблем ивозможных путей их решения; участия молодежи в общественной жизни; влиянияобразования на возможности профессионального выбора и карьерного роста;сравнивать с опорой на источник информации требования к современнымпрофессиям;объяснять с помощью учителя причины и последствия глобализации;использовать полученные знания о современном обществе для решенияпознавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение важности здоровогообраза жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни иличный социальный опыт свое отношение к современным формам коммуникации; кздоровому образу жизни;решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материалапознавательные и практические задачи, связанные с волонтерским движением;отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве;осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических идругих) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования;выбора профессии;осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической,аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и ее последствиях; о ролинепрерывного образования в современном обществе.
2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету "География".Программа по географии включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по географии.
Пояснительная записка.Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоенияООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемыхрезультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,представленной в федеральной программе воспитания, с учетом особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР, и подлежит непосредственному применению приреализации обязательной части образовательной программы основного общегообразования.Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным,метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ.Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания иразвития обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета, устанавливает обязательноепредметное содержание, предусматривает распределение его по классам иструктурирование его по разделам и темам курса, дает распределение учебных часов потематическим разделам курса и последовательность их изучения с учетом межпредметныхи внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностейобучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей; определяет возможностипредмета для реализации требований к результатам освоения программы основного общего
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образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видовдеятельности обучающихся.География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексныхсоциально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основныхзакономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностяхи о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов,о проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивомуразвитию территорий.Содержание географии на уровне основного общего образования является базой дляреализации краеведческого подхода в обучении, изучения географическихзакономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования,базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой дляпоследующей уровневой дифференциации.Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующихцелей: воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине,взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостногогеографического образа России, ценностных ориентаций личности;развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностейв процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельногоприобретения новых знаний;воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровнюгеоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природныхкомплексах, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйстваРоссии и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды ирационального использования природных ресурсов, формирование способности поиска иприменения различных источников географической информации, в том числе ресурсовсети Интернет, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразныхгеографических явлений и процессов, жизненных ситуаций;формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний иумений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблемразличной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала,осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современномполикультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;формирование географических знаний и умений, необходимых для продолженияобразования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличиясерьезной базы географических знаний.Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливаюткоррекционные задачи учебного предмета "География", направленные на развитиемыслительной (в том числе знаково-символической) и речевой деятельности; повышениепознавательной активности; формирование умения самостоятельно организовывать своюучебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий;создание условий для осмысленного выполнения учебной работы.Освоение содержания географии на уровне основного общего образованияпроисходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее уобучающихся с ЗПР в рамках учебного предмета "Окружающий мир".Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице:
Географическое изучениеЗемли. Введение. География - наука о планете Земля.История географических открытий.
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Изображения земнойповерхности. Планы местности.Географические карты.
Земля - планета Солнечнойсистемы. Земля - планета Солнечной системы.

Оболочки Земли. Литосфера - каменная оболочка Земли.
Заключение. Сезонные изменения в природе своей местности.

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице:
Оболочки Земли. Гидросфера - водная оболочка Земли.Атмосфера - воздушная оболочка Земли.Биосфера - оболочка жизни.Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природномкомплексе.
Заключение. Природно-территориальные комплексы.

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице:
Главные закономерностиприроды Земли. Географическая оболочка.Литосфера и рельеф Земли.Атмосфера и климаты Земли.Мировой океан - основная часть гидросферы.
Человечество на Земле. Численность населения. Страны и народы мира.
Материки и страны. Южные материки.Северные материки.Взаимодействие природы и общества.

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице:
Географическоепространство России. История формирования и освоения территории России.Географическое положение и границы России.Время на территории России.Административно-территориальное устройство России.Районирование территории.
Природа России. Природные условия и ресурсы России.Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые.Климат и климатические ресурсы.Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы.Природно-хозяйственные зоны.
Население России. Численность населения России.Территориальные особенности размещения населенияРоссии.Народы и религии России.Половой и возрастной состав населения России.Человеческий капитал России.
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Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице:
Хозяйство России. Общая характеристика хозяйства России.Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).Металлургический комплекс.Машиностроительный комплекс.Химико-лесной комплекс.Агропромышленный комплекс (АПК).Инфраструктурный комплекс. Обобщение знаний.
Регионы России. Западный макрорегион (Европейская часть) России.Азиатская (Восточная) часть России.Обобщение знаний.
Россия в современном мире. Россия в современном мире.
Заключение Обобщение и систематизация изученного материала.

Планируемые результаты освоения географии.Личностные результаты освоения географии должны отражать готовностьобучающихся с ЗПР руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций ирасширения опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основныхнаправлений воспитательной деятельности, в том числе в части:1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичностив поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познаниюприроды, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностноеотношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурногонаследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране;уважение к символам России, своего края;2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонациональногонарода России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнениюобязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законныхинтересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации,местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития;представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений вполикультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразнойсовместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность кучастию в гуманитарной деятельности;3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормыв ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, атакже поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм сучетом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решатьморальные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценностии принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учетом осознанияпоследствий для окружающей среды;4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и другихнародов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения кприроде и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре другихрегионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества;
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5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную системунаучных представлений географических наук об основных закономерностях развитияприроды и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладениечитательской культурой как средством познания мира для применения различныхисточников географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельностив географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт ивыстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своегоправа на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанновыполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологическицелесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде;7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практическихзадач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальнойнаправленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и трударазличного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознаниеважности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональнойдеятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных иобщественных интересов и потребностей;8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знанийдля решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки ихвозможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию впрактической деятельности экологической направленности.В результате изучения географии на уровне основного общего образования уобучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов,процессов и явлений;устанавливать существенный признак классификации географических объектов,процессов и явлений, основания для их сравнения;выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данныхнаблюдений с учетом предложенной географической задачи;выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых длярешения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов,процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных
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умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязяхгеографических объектов, процессов и явлений;самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетомсамостоятельно выделенных критериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным ижелательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое иданное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросови проблем;проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе накраеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географическихобъектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическимиобъектами, процессами и явлениями;оценивать достоверность информации, полученной в ходе географическогоисследования;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов ивыводов;прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов,процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, атакже выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающейсреды.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников географической информации с учетомпредложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информациюразличных видов и форм представления;находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, в различных источниках географической информации;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географическойинформации;оценивать надежность географической информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно;систематизировать географическую информацию в разных формах.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектамразличных вопросов в устных и письменных текстах;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темыи высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательностиобщения;сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями другихучастников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.



-160-

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбиратьспособ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемомобъекте.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:владеть способами самоконтроля и рефлексии;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретенному опыту;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихсяситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие результата цели и условиям;принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать свое право на ошибку и такое же право другого.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географическихпроектов, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;планировать организацию совместной работы, при выполнении учебныхгеографических проектов определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностейвсех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнятьсвою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению икоординировать свои действия с другими членами команды;сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходнойзадачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделятьсферу ответственности.Предметные результаты освоения программы по географии включают способностьобучающихся с ЗПР:знать и применять систему знаний о размещении и основных свойствахгеографических объектов, осознавать после предварительного анализа роль географии вформировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, врешении современных практических задач своего населенного пункта, РоссийскойФедерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития подруководством педагога; понимать и уметь объяснять с опорой на ключевые слова роль иместо географической науки в системе научных дисциплин;знать и применять базовые знания об основных географических закономерностях,определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной,экономической, политической, научной и культурной сферах;владеть базовыми географическими понятиями и знаниями географическойтерминологии, уметь их использовать для решения учебных и практических задач;уметь сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основевыделения их существенных признаков с опорой на алгоритм учебных действий;классифицировать географические объекты и явления на основе их известныххарактерных свойств с помощью учителя или с опорой на карту; устанавливать на основеалгоритма учебных действий или после предварительного анализа взаимосвязи междуизученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами,реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами;
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использовать географические знания для описания существенных признаковразнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения ивзаиморасположения объектов и явлений в пространстве с опорой на план, ключевые слова;объяснять после предварительного анализа влияние изученных географическихобъектов и явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды;выбирать с помощью учителя и использовать источники географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий, а также практическихзадач в повседневной жизни;ориентироваться в источниках географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать с опорой наалгоритм учебных действий качественные и количественные показатели, характеризующиегеографические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве погеографическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую,взаимодополняющую и (или) противоречивую географическую информацию,представленную в одном или нескольких источниках;уметь представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы,графика, географического описания) географическую информацию, необходимую длярешения учебных и практико-ориентированных задач;описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов сиспользованием плана, презентации (с использованием источников дополнительнойинформации (картографических, интернет-ресурсов);уметь оценивать после предварительного анализа характер взаимодействиядеятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точкизрения концепции устойчивого развития; решать с опорой на алгоритм учебных действийпрактические задачи геоэкологического содержания для определения качестваокружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи всфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи ифинансового благополучия.К концу 5 класса обучающийся научится:приводить с помощью учителя примеры: географических объектов, процессов иявлений, изучаемых различными ветвями географической науки; методов исследования,применяемых в географии;выбирать с помощью учителя источники географической информации(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы),необходимые для изучения истории географических открытий и важнейшихгеографических исследований современности;находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географическихисследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках;иметь представление о вкладе великих путешественников в географическоеизучение Земли;описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты их путешествийс использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, план и другое);находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитиезнаний о Земле;определять с помощью учителя направления, расстояния по плану местности и погеографическим картам, географические координаты по географическим картам;
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использовать с опорой на алгоритм учебных действий условные обозначения плановместности и географических карт для получения информации, необходимой для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;применять с опорой на источник информации понятия "план местности","географическая карта", "аэрофотоснимок", "ориентирование на местности", "стороныгоризонта", "горизонтали", "масштаб", "условные знаки" для решения учебных и практико-ориентированных задач;различать с опорой на источник информации понятия "план местности" и"географическая карта", "параллель" и "меридиан";приводить с опорой на источник информации примеры влияния Солнца на мирживой и неживой природы;объяснять с помощью учителя причины смены дня и ночи и времен года;устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня игеографической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом игеографической широтой местности на основе анализа данных наблюдений;описывать с опорой на план внутреннее строение Земли;различать с опорой на источник информации понятия "земная кора", "ядро","мантия", "минерал" и "горная порода", "материковая земная кора" и "океаническая земнаякора"; различать с опорой на источник информации изученные минералы и горные породы,материковую и океаническую земную кору;показывать с помощью учителя на карте и обозначать на контурной карте материкии океаны, крупные формы рельефа Земли;различать с опорой на источник информации горы и равнины;классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику с опоройна план;иметь представление о причинах землетрясений и вулканических извержений;применять с помощью учителя понятия "литосфера", "землетрясение", "вулкан","литосферная плита", "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;применять с помощью учителя понятия "эпицентр землетрясения" и "очагземлетрясения" для решения познавательных задач;иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних и внешнихпроцессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического ибиологического видов выветривания;классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий острова попроисхождению;приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явленийв литосфере и средств их предупреждения; изменений в литосфере в результатедеятельности человека на примере своей местности, России и мира; актуальных проблемсвоей местности, решение которых невозможно без участия представителейгеографических специальностей, изучающих литосферу; примеры действия внешнихпроцессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности;представлять с помощью учителя результаты фенологических наблюдений инаблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, географическогоописания).К концу 6 класса обучающийся научится:описывать с опорой на план по физической карте полушарий, физической картеРоссии, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач;
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находить с помощью учителя информацию об отдельных компонентах природыЗемли, в том числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач, и извлекать ее из различных источников;приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явленийв геосферах и средств их предупреждения;сравнивать с помощью учителя инструментарий (способы) получениягеографической информации на разных этапах географического изучения Земли;различать с опорой на источник информации свойства вод отдельных частейМирового океана;применять с помощью учителя понятия "гидросфера", "круговорот воды", "цунами","приливы и отливы" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач;классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий объекты гидросферы(моря, озера, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам;различать с опорой на источник информации питание и режим рек;сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий реки по заданным признакам;различать с опорой на источник информации понятия "грунтовые, межпластовые иартезианские воды" и применять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи между питанием,режимом реки и климатом на территории речного бассейна;приводить с опорой на источник информации примеры районов распространениямноголетней мерзлоты;иметь представление о причинах образования цунами, приливов и отливов;описывать с опорой на алгоритм учебных действий состав, строение атмосферы;определять с опорой на схемы, таблицы тенденции изменения температуры воздуха,количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости отгеографического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованиемзнаний об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях междуними для решения учебных и практических задач;объяснять с опорой на источник информации образование атмосферных осадков;направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха ираспределение атмосферных осадков для отдельных территорий;различать с опорой на алгоритм учебных действий свойства воздуха; климатыЗемли; климатообразующие факторы;устанавливать с помощью учителя зависимость между нагреванием земнойповерхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительнойвлажностью на основе данных эмпирических наблюдений;сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы в пунктах,расположенных на разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла,получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей;различать с опорой на источник информации: виды атмосферных осадков; понятия"бризы" и "муссоны", понятия "погода" и "климат", понятия "атмосфера", "тропосфера","стратосфера", "верхние слои атмосферы";применять с помощью учителя понятия "атмосферное давление", "ветер","атмосферные осадки", "воздушные массы" для решения учебных и (или)практикоориентированных задач;иметь представление о глобальных климатических изменениях для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий: температурывоздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованиеманалоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) ипредставлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;
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иметь представление о границах биосферы;приводить с опорой на источник информации примеры приспособления живыхорганизмов к среде обитания в разных природных зонах;различать с опорой на источник информации растительный и животный мир разныхтерриторий Земли;объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи компонентовприроды в природно-территориальном комплексе;сравнивать с опорой на источник информации особенности растительного иживотного мира в различных природных зонах;применять понятия "почва", "плодородие почв", "природный комплекс", "природно-территориальный комплекс", "круговорот веществ в природе" для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий плодородие почв в различныхприродных зонах;приводить с опорой на источник информации примеры изменений в изученныхгеосферах в результате деятельности человека на примере территории мира и своейместности, путей решения существующих экологических проблем.К концу 7 класса обучающийся научится:описывать после предварительного анализа по географическим картам и глобусуместоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность,ритмичность) географической оболочки;определять с опорой на алгоритм учебных действий природные зоны по ихсущественным признакам;различать с помощью учителя изученные процессы и явления, происходящие вгеографической оболочке;приводить с опорой на источник информации примеры изменений в геосферах врезультате деятельности человека;описывать после предварительного анализа закономерности изменения впространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира;выявлять с помощью учителя взаимосвязи между компонентами природы в пределахотдельных территорий с использованием различных источников географическойинформации;называть особенности географических процессов на границах литосферных плит сучетом характера взаимодействия и типа земной коры; устанавливать (используягеографические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и размещениемкрупных форм рельефа;классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий воздушные массы Земли,типы климата по заданным показателям;иметь представление об образовании тропических муссонов, пассатов тропическихширот, западных ветров;применять с опорой на справочный материал понятия "воздушные массы","муссоны", "пассаты", "западные ветры", "климатообразующий фактор" для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;описывать с опорой на план климат территории по климатограмме;объяснять с помощью учителя влияние климатообразующих факторов наклиматические особенности территории;иметь представления о последствиях изменений компонентов природы в результатедеятельности человека с использованием разных источников географической информации;различать после предварительного анализа океанические течения;
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сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мирового океана на разныхширотах с использованием различных источников географической информации;объяснять закономерности изменения температуры, солености и органическогомира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализаразличных источников географической информации;характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земличеловеком на основе анализа различных источников географической информации длярешения учебных и практико-ориентированных задач;различать и сравнивать после предварительного анализа: численность населениякрупных стран мира; плотность населения различных территорий;применять понятие "плотность населения" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;различать с опорой на алгоритм учебных действий городские и сельские поселения;приводить с опорой на источник информации примеры: крупнейших городов мира;мировых и национальных религий;проводить с опорой на план языковую классификацию народов;различать после предварительного анализа основные виды хозяйственнойдеятельности людей на различных территориях;определять после предварительного анализа страны по их существенным признакам;сравнивать после предварительного анализа особенности природы и населения,материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека к разным природнымусловиям регионов и отдельных стран;иметь представление об особенностях природы, населения и хозяйства отдельныхтерриторий;использовать с помощью учителя знания о населении материков и стран для решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач; выбирать с помощью учителяисточники географической информации (картографические, статистические, текстовые,видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изученияособенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий;представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы,графика, географического описания) географическую информацию, необходимую длярешения учебных и практико-ориентированных задач;использовать информацию об особенностях природы, населения и егохозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном илинескольких источниках, для решения различных учебных и практикоориентированныхзадач; приводить с опорой на источник информации примеры взаимодействия природы иобщества в пределах отдельных территорий;иметь представление о глобальных проблемах человечества (экологическая,сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) налокальном и региональном уровнях и приводить с опорой на источник информациипримеры международного сотрудничества по их преодолению.К концу 8 класса обучающийся научится:характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы историиформирования и изучения территории России;находить после предварительного анализа в различных источниках информациифакты, позволяющие определить вклад российских ученых и путешественников в освоениестраны;характеризовать с опорой на план географическое положение России сиспользованием информации из различных источников;иметь представление о федеральных округах, крупных географических районах имакрорегионах России;
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приводить с опорой на источник информации примеры субъектов РоссийскойФедерации разных видов и показывать их на географической карте;иметь представление о влиянии географического положения регионов России наособенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;использовать с помощью учителя знания о государственной территории иисключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом,поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач;иметь представление о степени благоприятности природных условий в пределахотдельных регионов страны;проводить после предварительного анализа классификацию природных ресурсов;иметь представление о типах природопользования;выбирать и использовать с помощью учителя источники географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных тектоническихструктур, слагающих территорию; объяснять закономерности распространениягидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений натерритории страны;сравнивать и объяснять после предварительного анализа особенности компонентовприроды отдельных территорий страны;использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельныхтерриторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;называть с опорой на источник информации географические процессы и явления,определяющие особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности;иметь представление о распространении по территории страны областейсовременного горообразования, землетрясений и вулканизма;применять с помощью учителя понятия: "плита", "щит", "моренный холм", "бараньилбы", "бархан", "дюна", "солнечная радиация", "годовая амплитуда температур воздуха","воздушные массы" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач;различать с опорой на источник информации понятия "испарение", "испаряемость","коэффициент увлажнения"; использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;описывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду территории покарте погоды;использовать с помощью учителя понятия "циклон", "антициклон", "атмосферныйфронт" для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью картпогоды;проводить после предварительного анализа классификацию типов климата и почвРоссии;иметь представление о показателях, характеризующих состояние окружающейсреды;показывать с опорой на источник информации на карте и (или) обозначать наконтурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линииРоссии; крупные реки и озера, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границыраспространения многолетней мерзлоты;приводить с опорой на справочный материал примеры: мер безопасности, в томчисле для экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенныхкатастроф; рационального и нерационального природопользования; особо охраняемыхприродных территорий России и своего края, животных и растений, занесенных в Краснуюкнигу России;
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выбирать с помощью учителя источники географической информации(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерныебазы данных), необходимые для изучения особенностей населения России;приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации человека кразнообразным природным условиям на территории страны;сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства и качестванаселения России с мировыми показателями и показателями других стран;иметь представление о демографических процессах и явлениях, характеризующихдинамику численности населения России, ее отдельных регионов и своего края;проводить после предварительного анализа классификацию населенных пунктов ирегионов России по заданным основаниям;использовать знания о естественном и механическом движении населения,половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском исельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий в контексте реальнойжизни;применять с помощью учителя понятия "рождаемость", "смертность","естественный прирост населения", "миграционный прирост населения", "общий приростнаселения", "плотность населения", "основная полоса (зона) расселения", "урбанизация","городская агломерация", "поселок городского типа", "половозрастная структуранаселения", "средняя прогнозируемая продолжительность жизни", "трудовые ресурсы","трудоспособный возраст", "рабочая сила", "безработица", "рынок труда", "качествонаселения" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;представлять после предварительного анализа в различных формах (таблица,график, географическое описание) географическую информацию, необходимую длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач.К концу 9 класса обучающийся научится:выбирать с помощью учителя и использовать источники географическойинформации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения и (или)хозяйства России;представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географическогоописания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;выбирать и использовать информацию из различных географических источников(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерныебазы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач сопорой на алгоритм учебных действий: сравнивать и оценивать влияние отдельныхотраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны дляразвития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ);классифицировать после предварительного анализа субъекты РоссийскойФедерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знанийи анализа информации из дополнительных источников; выделять информацию, котораяявляется противоречивой или может быть недостоверной;иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях:хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура,факторы и условия размещения производства, современные формы размещенияпроизводства), валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП)и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и еерегионов, природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения предприятий ТЭК,машиностроительный комплекс, факторы размещения машиностроительных предприятий,
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черная и цветная металлургия, факторы размещения предприятий металлургическогокомплекса, химическая промышленность, факторы размещения отдельных отраслейхимической промышленности, лесопромышленный комплекс, факторы размещенияпредприятий лесопромышленного комплекса, агропромышленный комплекс, факторыразмещения предприятий агропромышленного комплекса (АПК), сфера услуг, факторыразмещения предприятий и организаций сферы услуг, виды транспорта, грузооборот,пассажирооборот, территории опережающего развития (ТОР), Арктическая зона и зонаСевера России;находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-ориентированных задач;решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачигеоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своейместности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в сфере экономическойгеографии для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия:объяснять с опорой на план особенности отраслевой и территориальной структурыхозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать послепредварительного анализа условия отдельных территорий для размещения предприятий иразличных производств;использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельныхтерриторий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;оценивать после предварительного анализа финансовые условия жизнедеятельностичеловека и их природные, социальные, политические, технологические, экологическиеаспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства,предприятия и национальной экономики;иметь представления об основных особенностях хозяйства России; влияниегеографического положения России на особенности отраслевой и территориальнойструктуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы иперспективы развития отраслей хозяйства и регионов России, место и роль России вмировом хозяйстве, оценивать после предварительного анализа влияние географическогоположения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственнуюдеятельность населения;сравнивать после предварительного анализа географическое положение,географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйствамакрорегионов России;после предварительного анализа делать выводы о воздействии человеческойдеятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике,уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России вмире.
2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасностижизнедеятельности".Программа ОБЖ включает пояснительную записку, содержание обучения,планируемые результаты освоения программы по ОБЖ.
Пояснительная записка.Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоенияпрограммы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральнойпрограммы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета "Основыбезопасности жизнедеятельности" с учетом особых образовательных потребностей



-169-

обучающихся с ЗПР, и предусматривает непосредственное применение при реализацииФАОП ООО для обучающихся с ЗПР.Программа ОБЖ позволит педагогическому работнику построить освоениесодержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от опаснойситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающейсредой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования уних умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.Программа ОБЖ обеспечивает:ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности иформирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасногоповедения;прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающихпреемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующемуровне образования;возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков,необходимых для последующей жизни;выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующихпотребностям современности;реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумноевзаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представленодесятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изученияпредмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процессана уровне среднего общего образования:модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе";модуль N 2 "Безопасность в быту";модуль N 3 "Безопасность на транспорте";модуль N 4 "Безопасность в общественных местах";модуль N 5 "Безопасность в природной среде";модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний";модуль N 7 "Безопасность в социуме";модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве";модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму";модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения".В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ науровне основного общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрениеуниверсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематическихлиний) в парадигме безопасной жизнедеятельности: "предвидеть опасность, повозможности ее избегать, при необходимости действовать".Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков иопасностей:помещения и бытовые условия; улица и общественные места;природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждениякультуры и другие.Программой ОБЖ предусматривается использование практикоориентированныхинтерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применениятренажерных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровойобразовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер идистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога ипрактические действия обучающихся.
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В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальныхи региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасностиРоссии (критичные изменения климата, негативные медикобиологические, экологические,информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритетвопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для обществаи государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаетсясохранение жизни и здоровья каждого человека.В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественноеобразование подрастающего поколения россиян, направленное на формированиегражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями,умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни.Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процессапо предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в областибезопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (УказПрезидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400), Доктрина информационнойбезопасности РоссийскойФедерации (Указ Президента РоссийскойФедерации от 5 декабря2016 г. N 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года(Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474), государственнаяпрограмма Российской Федерации "Развитие образования" (постановление ПравительстваРоссийской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642).ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактическиекомпоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется черезприобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанныхнавыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанныхсогласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предметаОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечиватьформирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включаяглобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасностиличности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построениеадекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни,сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности.В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖвходит в предметную область "Физическая культура и основы безопасностижизнедеятельности", является обязательным для изучения на уровне основного общегообразования.Изучение ОБЖнаправлено на обеспечение формирования базового уровня культурыбезопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся с ЗПРумений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтныеситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя вчрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющихобеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этоговолевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности дляэффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся ксовременной техно-социальной и информационной среде, способствует проведениюмероприятий профилактического характера в сфере безопасности.Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования являетсяформирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельностив соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, чтопредполагает:способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основепонимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмоввозникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций,
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знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасногоповедения при их проявлении;сформированность активной жизненной позиции, осознанное пониманиезначимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, обществаи государства;знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального характера.Образовательная организация вправе самостоятельно определятьпоследовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов дляих освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано иконкретизировано с учетом региональных (географических, социальных, этнических идругие), а также бытовых и других местных особенностей.
Планируемые результаты освоения программы ОБЖ.Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательнойдеятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимыхкачествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся с ЗПР ксаморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению;осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правилэкологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности;принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, кокружающим людям и к жизни в целом.Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ,должны отражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться системой позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе.Личностные результаты изучения ОБЖ включают:1) патриотическое воспитание:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном имногоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям,боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России,государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,традициям разных народов, проживающих в родной стране;формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения квыполнению конституционного долга - защите Отечества;2) гражданское воспитание:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизнисемьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых формэкстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизничеловека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина,социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном имногоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарнойдеятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней);
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сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личногоучастия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной имеждународной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и обществав решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,техногенного и социального характера;знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотическихсредств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формированиеверотерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, егомнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми;3) духовно-нравственное воспитание:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки другихлюдей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствийпоступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного пространства;развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни,исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вредасобственному здоровью и здоровью окружающих;формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственногоотношения к личной безопасности и безопасности других людей;4) эстетическое воспитание:формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценитьи создавать прекрасное в повседневной жизни;понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личногоповедения в повседневной жизни;5) ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных представлений обосновных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человекас природной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательскойдеятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремлениесовершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмоввозникновения и последствий распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций,которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия,дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи иканалы);установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностьюоценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и приниматьобоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий ивозможностей;6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения длябезопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства;осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил,сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознаниепоследствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение)и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правилбезопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность
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адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным иприродным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшиецели; умение принимать себя и других, не осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, уметь управлятьсобственным эмоциональным состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такогоже права другого человека;7) трудовое воспитание:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,организации, города, края) технологической и социальной направленности, способностьинициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интереск практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основеприменения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжениивсей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимыхумений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к трудуи результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальнойтраектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересови потребностей;укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры исредства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения вопасных и чрезвычайных ситуациях;овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания,остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхниедыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных ичрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице,на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, привоздействии рисков культурной среды);8) экологическое воспитание:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможныхпоследствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры,осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активноенеприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли какгражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологическойнаправленности;освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственнойбезопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков натерритории проживания.В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования уобучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные учебныедействия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивныеуниверсальные учебные действия, совместная деятельность.У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия какчасть познавательных универсальных учебных действий:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения исравнения, критерии проводимого анализа;
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с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия врассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявлениязакономерностей и противоречий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленнойзадачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делатьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключенийпо аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенныхкритериев).У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательскиедействия как часть познавательных универсальных учебных действий:формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие междурассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневнойжизни;обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигатьгипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы порезультатам исследования;проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследованиезаданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и ихпоследствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения обих развитии в новых условиях и контекстах.У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий:применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информациюразличных видов и форм представления;находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту жеидею, версию) в различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой иих комбинациями;оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию;овладение системой универсальных познавательных действий обеспечиваетсформированность когнитивных навыков обучающихся.У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как частькоммуникативных универсальных учебных действий:уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражатьэмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылкивозникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для ихсмягчения;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальныхзнаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать своивзгляды;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,обнаруживать различие и сходство позиций;
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в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебнойзадачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно (или спомощью педагога) выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовитьразличные презентационные материалы.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации какчасти регулятивных универсальных учебных действий:выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебныхситуациях;аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений,самостоятельно или с помощью педагога составлять алгоритм (часть алгоритма) и способрешения учебной задачи с учетом собственных возможностей и имеющихся ресурсов;составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, принеобходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность запринятое решение.У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля,эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основеновых обстоятельств;объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, даватьоценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;оценивать соответствие результата цели и условиям;управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять ианализировать их причины;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого,регулировать способ выражения эмоций;осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибкусвою и чужую;быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной учебной задачи;планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и пониматьсвою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результатсовместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться орезультатах);определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затруднялинахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт позаданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлятьготовность к предоставлению отчета перед группой.Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общегообразованияПредметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся с ЗПРоснов культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построенияи следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения вповседневной жизни.Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблембезопасности и усвоении обучающимися с ЗПР минимума основных ключевых понятий,которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений,приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности,общества и государства, индивидуальной системы здорового образа жизни,
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антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовымимедицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения вповседневной жизни.Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать:1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основеосвоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимостибезопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности,общества и государства;2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здоровогообраза жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесенияиного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личногоучастия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной имеждународной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотическихсредств;5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношенияк выполнению конституционного долга - защите Отечества;6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечениянациональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуацийприродного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенныхвидов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребыванияв различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум,природа, коммуникационные связи и каналы);8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальнойзащиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайныхситуациях;9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первуюпомощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях,попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела,ожогах, отморожениях, отравлениях;10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки ипринимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальныхусловий и возможностей;11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственнойбезопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков натерритории проживания;12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайныхситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение,общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредствомвключения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.Образовательная организация вправе самостоятельно определятьпоследовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ.Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходеизучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям:Модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе":ориентироваться в понятиях опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать сопорой на алгоритм учебных действий, в чем их сходство и различия (виды чрезвычайныхситуаций, в том числе террористического характера);
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иметь представление о понятии культуры безопасности (как способностипредвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях);приводить с опорой на справочный материал примеры угрозы физическому,психическому здоровью человека и (или) нанесения ущерба имуществу, безопасностиличности, общества, государства;классифицировать с опорой на образец источники опасности и факторы опасности(природные, физические, биологические, химические, психологические, социальныеисточники опасности люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления),в том числе техногенного происхождения;объяснять с опорой на справочный материал общие принципы безопасногоповедения.Модуль N 2 "Безопасность в быту":иметь представление об особенностях жизнеобеспечения жилища;классифицировать с опорой на образец источники опасности в быту (пожароопасныепредметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарнойбезопасности;соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредитьвозникновение опасных ситуаций в быту;понимать ситуации криминального характера;знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные сообщения;безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенногопроисхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение,канализация, электроэнергетические и тепловые сети);безопасно действовать в ситуациях криминального характера;безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числеправильно использовать первичные средства пожаротушения.Модуль N 3 "Безопасность на транспорте":классифицировать с опорой на образец виды опасностей на транспорте (наземный,подземный, железнодорожный, водный, воздушный);соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира,водителя велосипеда и иных средств передвижения;предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в томчисле криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта;безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествияна транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числевызванного террористическим актом.Модуль N 4 "Безопасность в общественных местах":описывать с опорой на справочный материал потенциальные источники опасностив общественных местах, в том числе техногенного происхождения;понимать и описывать с опорой на справочный материал ситуации криминогенногои антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство,ксенофобия);соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей(в толпе);знать правила информирования экстренных служб;безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных(потенциально опасных) вещей и предметов;эвакуироваться из общественных мест и зданий;безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественныхместах;
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безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числепри захвате и освобождении заложников;безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественногохарактера.Модуль N 5 "Безопасность в природной среде":раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятия экологии,экологической культуры, значения экологии для устойчивого развития общества;помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятнойэкологической обстановке;соблюдать правила безопасного поведения на природе; объяснять с опорой насправочный материал правила безопасного поведения на водоемах в различное время года;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуацийгеологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайныхситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологическогопроисхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные,торфяные, степные);объяснять правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитываявероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными,опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;знать и применять способы подачи сигнала о помощи.Модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний":раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятий здоровья (физическогои психического) и здорового образа жизни;описывать факторы, влияющие на здоровье человека;раскрывать с опорой на справочный материал понятия заболеваний, зависящих отобраза жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психическогоздоровья и психологического благополучия);иметь негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм,наркомания, игровая зависимость);приводить с опорой на справочный материал примеры мер защиты от инфекционныхи неинфекционных заболеваний;безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии);характеризовать с опорой на план основные мероприятия, проводимые в РоссийскойФедерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайныхситуаций биолого-социального характера;оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях.Модуль N 7 "Безопасность в социуме":приводить с опорой на справочный материал примеры межличностного игруппового конфликта;иметь представление о способах избегания и разрешения конфликтных ситуаций;иметь представление об опасных проявлениях конфликтов (в том числе насилие,буллинг (травля);приводить с опорой на справочный материал примеры манипуляций (в том числе вцелях вовлечения в экстремистскую, террористическую и иную деструктивнуюдеятельность, в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской исуицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям;соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе сподозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения);
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соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомымилюдьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка (секции,спортивной команды), группе друзей;распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практикесовременных молодежных увлечений;безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможныхманипуляциях.Модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве":приводить с опорой на справочный материал примеры информационных икомпьютерных угроз;иметь представление о потенциальных рисках и угрозах при использовании сетиИнтернет, предупреждать риски и угрозы в сети Интернет (в том числе вовлечения вэкстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества);владеть принципами безопасного использования Интернета; предупреждатьвозникновение сложных и опасных ситуаций;понимать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании сетиИнтернет (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальныхсетях).Модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму":объяснять с опорой на справочный материал понятия экстремизма, терроризма, ихпричины и последствия;иметь негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности;иметь представление об организационных основах системы противодействиятерроризму и экстремизму в Российской Федерации;распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественномместе; безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (илиопасных) вещей и предметов;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числепри захвате и освобождении заложников.Модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения":иметь представление о роли человека, общества и государства при обеспечениибезопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации;иметь представление о роли государственных служб Российской Федерации позащите населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуацийв современных условиях; понимать и различать основные мероприятия, проводимые вРоссийской Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во времячрезвычайных ситуаций различного характера;знать правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайныхситуаций;помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в областибезопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различныхситуациях;владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастныхобязанностей;информировать население и соответствующие органы о возникновении опасныхситуаций.
2.2. Программа формирования УУД у обучающихся с ЗПР
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2.2.1. Целевой раздел1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) уобучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) должнаобеспечивать:развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формированиевнутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД уобучающихся;формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задачобщекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности крешению практических задач;повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формированиякомпетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности;формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах,олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия сосверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместнойучебно-исследовательской и проектной деятельности;формирование и развитие компетенций обучающихся в области использованияИКТ; на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом ипередачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационнойбезопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернетформирование культуры пользования ИКТ;формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивогоразвития общества;развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий,активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальныхпрактик при общении с окружающими людьми.2. УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях иявляющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО.3. Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебныхпредметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных,коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся использоватьна практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическимисредствами, направленными на:овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодированияинформации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач(универсальные учебные познавательные действия);приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать иосуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и сосверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание иусловия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать иобосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организациисобственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебныекоммуникативные действия);включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вноситьсоответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлятьпознавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и
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предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль науровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).
2.2.2 Содержательный раздел
4. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.4.1. Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программыотражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своихкомпонентах, учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в томчисле в целенаправленном развитии речи - устной и письменной.
4.2. Описание реализации требований формирования УУД в предметныхрезультатах.4.2.1. Русский язык и литература.4.2.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий.4.2.1.1.1. Формирование базовых логических действий:анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также текстыразличных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типовречи и жанров;выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания дляобобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстовразличных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типовречи и жанров;устанавливать существенный признак классификации и классифицироватьлитературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения,определять критерии проводимого анализа;выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов;формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,умозаключений по аналогии;выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка,разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант сучетом выделенных критериев;самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определениязакономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюденияхнад текстом;выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленнойучебной задачи;устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явленийи процессов.4.2.1.1.2. Формирование базовых исследовательских действий:самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент;формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы;аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование поустановлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностейпричинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенногонаблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в том числе в устной и письменнойформе, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы;
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формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объектаисследования;самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объектаизучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия ваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии вновых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях;публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельностина уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах наконференциях.4.2.1.1.3. Работа с информацией:выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать икомментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлятьтекст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников(энциклопедий, словарей, справочников; СМИ, государственных электронных ресурсовучебного назначения), передавать информацию в сжатом и развернутом виде всоответствии с учебной задачей;использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное,детальное (с учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевогоразвития обучающихся), и чтения - изучающее, ознакомительное, просмотровое,поисковое, в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимуюинформацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональныхразновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точкизрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейсяв тексте информации;выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицитинформации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять егопутем использования других источников информации;в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию,ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения одальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста;находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающуюпозицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемомтексте и других источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной идругой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости откоммуникативной установки;оценивать надежность литературной и другой информации по критериям,предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.4.2.1.2. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной иписьменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые,учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения;правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленнойпроблеме;выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях;сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога,обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение ксуждениям собеседников;
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формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлятьсамоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения(недостижения) результата деятельности;осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и ихпричины, уметь предупреждать их),давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речьс учетом целей и условий общения;оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения;управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевогообщения.4.2.1.3. Формирование универсальных учебных регулятивных действий:владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальныхсферах речевого общения;соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевогоэтикета;уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствамиобщения (в том числе естественными жестами, мимикой лица);публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проектапри использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентациивыполненного лингвистического исследования, проекта.4.2.2. Иностранный (английский) язык.4.2.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий.4.2.2.1.1. Формирование базовых логических действий:определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученныеправила, языковые модели, алгоритмы;определять и использовать словообразовательные элементы;классифицировать языковые единицы иностранного языка;проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствамиродного и иностранных языков;различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова,словосочетания, предложение);определять типы высказываний на иностранном языке;использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построениисобственных устных и письменных высказываний.4.2.2.1.2. Работа с информацией:понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемуюинформацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи;понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемуюинформацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи;прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливатьлогические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст изразрозненных частей;определять значение нового слова по контексту;кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевыеслова, выражения, составлять план;оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сетиИнтернет.4.2.2.2. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:воспринимать и создавать собственные диалогические и монологическиевысказывания в соответствии с поставленной задачей;адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач;
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знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языкев соответствии с коммуникативной ситуацией.осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли:ведущего и исполнителя;выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученныхязыковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции;представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы сиспользованием компьютерной презентации.4.2.2.3. Формирование универсальных учебных регулятивных действий:формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения всотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно;планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачимежду участниками;воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости еекорректировать;корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач,возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок;осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оцениватьрезультаты своей деятельности.4.2.3. Математика и информатика.4.2.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий.4.2.3.1.1. Формирование базовых логических действий:выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов;различать свойства и признаки объектов;сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения,формулы, графики, геометрические фигуры;устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимостимежду объектами;анализировать изменения и находить закономерности;формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия,строить отрицания, формулировать обратные теоремы;использовать логические связки "и", "или", "если..., то...";обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и отчастного к общему;использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует";приводить пример и контрпример;различать, распознавать верные и неверные утверждения;выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул;моделировать отношения между объектами, использовать символьные играфические модели;воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и отпротивного;устанавливать противоречия в рассуждениях;создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач;применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбореинформации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев.4.2.3.1.2. Формирование базовых исследовательских действий:формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математическихобъектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы,разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение;
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доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы,закономерности и результаты;представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числематематический язык и символику;оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно.4.2.3.1.3. Работа с информацией:использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации,графические способы представления данных;переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот;выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых длярешения учебной или практической задачи;распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливатьпротиворечия в фактах, данных;находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их;оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическимработником или сформулированным самостоятельно.4.2.3.2. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи,доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде;владеть базовыми нормами информационной этики и права, основамиинформационной безопасности, определяющими правила общественного поведения,формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальномпространстве;понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта;принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке,передаче, формализации информации;коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом,достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действияс другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт поопределенным критериям, самостоятельно сформулированным участникамивзаимодействия.4.2.3.3. Формирование универсальных учебных регулятивных действий:удерживать цель деятельности;планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способдеятельности;корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новыхданных или информации;анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственнойсамостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки;4.2.4. Естественно-научные предметы.4.2.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий.4.2.4.1.1. Формирование базовых логических действий:выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления;строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем);прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученныхклассов или групп веществ, к которым они относятся;
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объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растенийна примере сопоставления биологических растительных объектов.4.2.4.1.2. Формирование базовых исследовательских действий:исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды;исследование процесса испарения различных жидкостей;планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведениенаблюдений, получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком).4.2.4.1.3. Работа с информацией:анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (илиультразвука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине);выполнять задания по тексту (смысловое чтение);использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательскойдеятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочныематериалы, ресурсы сети Интернет.анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждатьроли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.4.2.4.2. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, привыявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме;выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных иписьменных текстах;публично представлять результаты выполненного естественно-научногоисследования или проекта, физического или химического опыта, биологическогонаблюдения;определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса ирезультатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей;координировать собственные действия с другими членами команды при решениизадачи, выполнении естественно-научного исследования;оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы.4.2.4.3. Формирование универсальных учебных регулятивных действий:выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решенияпроявлений естественно-научной грамотности;анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующихестественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи илиплана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости;объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности порешению естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования;оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемыпоставленным целям и условиям;готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естественно-научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.4.2.5. Общественно-научные предметы.4.2.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий.4.2.5.1.1. Формирование базовых логических действий:систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты;
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составлять синхронистические и систематические таблицы;выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений,процессов;сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройствогосударств, социально-экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике ("было - стало") позаданным или самостоятельно определенным основаниям;использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числеэпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм);выявлять причины и следствия исторических событий и процессов;осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательскийпроект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалымузеев, библиотек, СМИ;соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оцениватьих значимость;классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) видыдеятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмыгосударственного регулирования экономики: современные государства по формеправления, государственно-территориальному устройству, типы политических партий,общественно-политических организаций;сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок ипреступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетнихв возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право;определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находитьконструктивное разрешение конфликта;преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст;вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основеизменившихся ситуаций;использовать полученные знания для публичного представления результатов своейдеятельности в сфере духовной культуры;выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом(с учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развитияобучающихся);устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина иобязанностями граждан;устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня игеографической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом игеографической широтой местности на основе анализа данных наблюдений;классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.классифицировать острова по происхождению.формулировать оценочные суждения с использованием разных источниковгеографической информации;самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.4.2.5.1.2. Формирование базовых исследовательских действий:представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования,например, изменения численности населения Российской Федерации в будущем;представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой вразличной форме (табличной, графической, географического описания);проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование ролитрадиций в обществе;
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проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных сиспользованием различных способов повышения эффективности производства.4.2.5.1.3. Работа с информацией:проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научнойлитературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), например,публицистике в соответствии с предложенной познавательной задачей;анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемыкритики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях иценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям);сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять ихсходство и различия;выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работыс исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект);выбирать источники географической информации (картографические,статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),необходимые для изучения особенностей хозяйства России;находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,функциональную и территориальную структуру хозяйства России;выделять географическую информацию, которая является противоречивой илиможет быть недостоверной;определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнятьсоответствующие таблицы, составлять план;анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию оботклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ;представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений;осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современномобществе в разных источниках информации;сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах(описательную, графическую, аудиовизуальную).4.2.5.2. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:определять характер отношений между людьми в различных исторических исовременных ситуациях, событиях;раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разныхсферах в различные исторические эпохи;принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросовистории, высказывая и аргументируя свои суждения;осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляяспособность к диалогу с аудиторией;оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения ихсоответствия правовым и нравственным нормам;анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделироватьварианты выхода из конфликтной ситуации;выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистическихценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения ихсоответствия духовным традициям общества;сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходнойзадачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделятьсферу ответственности;
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планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта;разделять сферу ответственности.4.2.5.3. Формирование универсальных учебных регулятивных действий:раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельновзятых личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелейкультуры) и общества в целом (в том числе при характеристике целей и задач социальныхдвижений, реформ и революций);определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач поистории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, азатем самостоятельно определяемых плана и источников информации);осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своейучебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебнойи исторической литературе;самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбиратьспособ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,аргументировать предлагаемые варианты решений.Типовые задачи применения универсальных учебных действийТак же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежитсистемно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегосяпризнаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаютсяв готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательнойдеятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения какпрезентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями,непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной ролиобучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержаниивзаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характерсотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещаетсяактивным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особуюактуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использованиявозможностей современной информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,организующего оперативную консультационную помощь в целях формированиякультуры учебной деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельностипутём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных иисследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной исамостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимойинформации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и напрактических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для негозначение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированныеситуации, 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 может быть направлено на формирование целой группысвязанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относитьсякак к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
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Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобыпроявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебноедействие.В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:на учет позиции партнера;на организацию и осуществление сотрудничества;на передачу информации и отображение предметного содержания; тренингикоммуникативных навыков;ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; задачи на сериацию,сравнение, оценивание;проведение эмпирического исследования; проведение теоретического исследования;смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:на планирование;на ориентировку в ситуации; на прогнозирование;на целеполагание;на принятие решения; на самоконтроль.Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое местозанимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД.Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такимиситуациями, как:

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требуетоперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатыватьумения по поиску оптимального решения);
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается вкачестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализироватьинформацию для нахождения более простого способа её решения);
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемымрешением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренингвозможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможноиспользовать следующие типовые задачи:
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Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи
Личностные личностноесамоопределениеразвитие Я-концепциисмыслообразованиемотивация нравственно-этическоеоценивание

участие в проектах творческие заданиясамооценка события, происшествиясамоанализролевые игры в рамках тренингадневники достижений подведениеитогов урока выразительное чтениемысленное воспроизведение и анализкартины, ситуации, книги, фильмазрительное, моторное, вербальноевосприятиеживописи, музыки, литературы

Коммуникативные планирование иосуществление учебногосотрудничества с учителеми сверстникамипостановка вопросов- инициативноесотрудничество в поиске исборе информацииучет позиции партнераразрешение конфликтовуправление поведениемпартнёра — контроль,коррекция, оценка егодействийумение с достаточнойполнотой и точностьювыражать свои мысли всоответствии с задачами иусловиями коммуникациипередача информации иотображение предметногосодержания

составление задания партнеру отзыв наработу товарищапарная работа по выполнению заданий,поиску информации и т.д.групповая работапо созданиюпроекта, составлениюкроссворда и т.д.диалоговое слушание (формулировкавопросов для обратной связи)диспуты, дискуссиизадания на развитие диалогическойречи (обсуждение, расспрос,убеждение, приглашение и т.д.)задания на развитие монологическойречи (составление рассказа, описание,объяснение и т.д.)ролевые игры в рамках тренингагрупповые игрытренинги коммуникативных навыков

Познавательные самостоятельное выделениеи формулирование учебнойцели;информационный поиск;знаково-символическиедействия; структурированиезнаний;Произвольное и осознанноепостроение речевоговысказывания (устно иписьменно);смысловое чтение текстовразличныхжанров;извлечение информации в

задачи и проекты на выстраиваниестратегии поиска решения задачзадания на нахождение отличий,сравнение, поиск лишнего,упорядочивание, цепочки, оцениваниеи т.д.задания на поиск информации изразных источниковзадачи и проекты на проведениеэмпирическогоисследованиязадачи и проекты на проведениетеоретического исследованиязадачи на смысловое чтениесоставление схем-опор
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соответствии с цельючтения;рефлексия способов иусловий действия, ихконтроль и оценка;критичность

работа с планом, тезисами, конспектамисоставление и расшифровка схем,диаграмм,таблицработа со словарями и справочниками

Регулятивные планирование
рефлексия
ориентировка в
ситуации
прогнозирование
целеполагание
оценивание
принятие
решения
самоконтроль
коррекция

-маршрутные листы
-парная и коллективная деятельность
-задания, нацеленные на оценку,
прикидку и прогнозирование
результата
-задания на самопроверку
результата, оценку результата,
коррекцию (преднамеренные
ошибки)
-задания, обучающие пошаговому и
итоговому контролю за результатами,
планированию решения задачи и
прогнозированию результата
-задания, содержащие элементы
проектной и исследовательской
деятельности
-самоконтроль и самооценка
-взаимоконтроль и взаимооценка
-дифференцированные задания
-выполнение различных творческих
работ, предусматривающих сбор и
обработку информации, подготовку
предварительногонаброска, черновой
и окончательной версий, обсуждение
и презентацию
-тренинговые и проверочные задания
-подготовка мероприятия
(праздника, концерта и т.д.),
включающая в себя планирование
этапов выполнения работы,
отслеживание продвижения в
выполнении задания, соблюдение
графика подготовки и
предоставления материалов, поиск
необходимых ресурсов,
распределение обязанностей и
контроль качества выполнения
работы
-подготовка материалов для
школьного сайта, школьной газеты,
выставки
-ведение читательских дневников,
дневников самонаблюдений,
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дневников наблюдений за
природными явлениями ведение
протоколов выполнения учебного
задания

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты,приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ходвыполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки.Учащиеся должны знать порядок выполнения продуктивного задания:Осмыслить задание (что надо сделать?)Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.)Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделитьглавное, дать оценку и т.д.)Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …,во- первых…, во-вторых… и т.д.»Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителяСуществует несколько способов трансформации традиционных заданий впродуктивные:
- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложитьученику самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение,историческое событие и т.д.
- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций
- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации
- дать задание паре или группе, распределить роли участников и организоватьаргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения.Распределение материала и типовых задач по различным предметам не являетсяжёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий изакрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижениебаланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основнойшколене является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех безисключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебномпроцессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которыенаделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этаповвыполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюденияграфика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизациипошагового контроля со стороны учителя.Распределение материала и типовых задач по различным предметам не являетсяжестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного можетпроисходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутрипредмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения ивременем использования соответствующих действий.Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер.При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно
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практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную икритериальную оценки.
5. Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.
5.1. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочнойдеятельности:5.1.1. Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общегообразования является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую ипроектную деятельность (УИПД), которая организуется на основе программыформирования УУД.5.1.2. Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихсяопыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества исоциального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшеговозраста, взрослыми.5.1.3. УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование иразвитие научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовностик постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлениюсамостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.5.1.4. УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно(в составе малых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетомособенностей и особых образовательных потребностей обучающихся.5.1.5. Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися врамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровнясформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных ирегулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций,предметных и междисциплинарных знаний.5.1.6. УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно-исследовательской и проектной деятельности.5.1.7. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должнообеспечивать возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе прииспользовании вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом особыхобразовательных потребностей и особенностей обучающихся.5.1.8. С учетом вероятности возникновения особых условий организацииобразовательного процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложныепогодные условия, возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем, выборобучающимся индивидуальной траектории) учебно-исследовательская и проектнаядеятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.5.1.9. Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности.5.1.9.1. Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоитв том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носиттеоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно новогознания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретическойопытно-экспериментальной проверки.5.1.9.2. Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогическойустановки, ориентированной:на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемныевопросы, предполагающие использование имеющихся у них знаний, получение новыхпосредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;
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на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлятьэкспериментальную работу, анализировать результаты и формулировать выводы).5.1.9.3. Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:обоснование актуальности исследования;планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы,постановка цели и задач), выбор необходимых средств или инструментария;проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекциейрезультатов работ, проверка гипотезы;описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в виде конечного продукта;представление результатов исследования (с учетом особых образовательныхпотребностей и особенностей обучающихся);5.1.9.4. Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связанас активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетомих особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, возможностьюрешать доступные исследовательские задачи.5.1.9.5. Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамкахурочной деятельности.5.1.9.5.1. Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочнойдеятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделенона осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнениядомашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализациюзадач предметного обучения.5.1.9.5.2. С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:предметные учебные исследования;междисциплинарные учебные исследования.5.1.9.5.3. В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решениезадач, связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарныеучебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания обокружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.5.1.9.5.4. УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся подруководством педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамкаходного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной областиучебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах.5.1.9.5.5. Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могутбыть следующими:урок-исследование;урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательскойдеятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ егорезультатов);урок-консультация;мини-исследование в рамках домашнего задания.5.1.9.5.6. В связи с недостаточностью времени на проведение развернутогополноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точкизрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся впроблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником;
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мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одногоили двух уроков ("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов наодин или несколько проблемных вопросов.5.1.9.5.7. Основными формами представления итогов учебных исследованийявляются доклад (с компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другиеформы.5.1.9.6. Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамкахвнеурочной деятельности:1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем,что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведениеразвернутого и полноценного исследования;2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебныхисследований, включая социально-гуманитарное, филологическое, естественно-научное,информационно-технологическое, междисциплинарное;3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том числеконференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательскаяпрактика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числевиртуальные, научно-исследовательское общество обучающихся;4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно снормативно развивающимися сверстниками;5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразноиспользование различных форм предъявления результатов в том числе: письменнаяисследовательская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты.5.1.9.7. Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательскойдеятельности:1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основнымикритериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректнорешена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнутысформулированные цель, задачи, гипотеза;2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамкахпроведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательскиедействия, описать результаты логично, четко и грамотно.
5.2. Особенности организации проектной деятельности.5.2.1. Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что онанацелена на получение конкретного результата ("продукта"), с учетом заранее заданныхтребований и запланированных ресурсов.5.2.2. Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана сориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладнойзадачи и имеющего конкретное выражение.5.2.3. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождениеобучающимися практического средства (например, инструмента) для решения жизненной,социально значимой или познавательной проблемы.5.2.4. Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения,а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозироватьпроектный результат и оформлять его в виде реального "продукта";использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и освоенныеспособы действия.5.2.5. Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которыевыполняются ими под руководством педагогического работника или самостоятельно:
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анализ и формулирование проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели изадач проекта; составление плана работы; сбор информации или исследование; выполнениетехнологического этапа; подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютернойпрезентацией); рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качествавыполнения.5.2.6.1. Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности.Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же,как и при организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное времяограничено, не позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе и в рамкахвыполнения домашних заданий.С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования:предметные проекты и метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных нарешение задач предметного обучения, метапредметные проекты могут бытьсориентированы на решение прикладных проблем, связанных с практическими задачамижизнедеятельности, в том числе социального характера, выходящих за рамки содержанияпредметного обучения.Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект(использование содержания одного предмета); межпредметный проект (использованиеинтегрированного знания и способов учебной деятельности различных предметов);метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамкипредметного обучения).Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект,макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийныепродукты).5.2.6.2. Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности:Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности также, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся времяпредоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализацииразвернутого и полноценного учебного проекта, в том числе при его выполнении совместнос нормативно развивающимися сверстниками.С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное времяцелесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебногопроектирования: гуманитарное, естественно-научное, социально-ориентированное,инженерно-техническое, художественно-творческое, спортивно-оздоровительное,туристско-краеведческое.В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числетворческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы.Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальныйпродукт (например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт(например, плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие(в том числе образовательное событие, социальное мероприятие или акция, театральнаяпостановка), отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устноевыступление с компьютерной презентацией).5.2.7. Общие рекомендации по оцениванию ПД:1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, егопрактическую значимость;2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамкахработы над проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включаяпонимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путьрешения проблемы, планировать и работать по плану, реализовать проектный замысел и
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оформить его в виде реального "продукта", осуществлять самооценку деятельности ирезультата, оценку деятельности товарищей в группе;3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качествозащиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений,последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядногопредставления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средствнаглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, оформлениеработы, грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения излагатьсобственную точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы,аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии,говорить внятно и естественно, реализуя произносительные возможности).
2.2.3. Организационный раздел
6. Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающихся с ОВЗсодержит описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действийу обучающихся с ОВЗ, а также форм взаимодействия участников образовательногопроцесса при создании и реализации программы развития универсальных учебныхдействий.6.1. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы, в том числе программы УУД, должны обеспечить обучающимся овладениеключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательскойдеятельности и ИКТ-компетенций.6.1.1. Требования к условиям включают:укомплектованность образовательной организации руководящими работниками,владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного;укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками,владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного;укомплектованность образовательной организации педагогическим работниками-дефектологами соответствующего профиля;непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей АООП ООО.6.1.2. Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки дляреализации программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в том числе следующее:повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся с ОВЗ,которым адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований к педагогическимкадрам, реализующим данные образовательные программы;овладение профессиональными компетенциями реализации особыхобразовательных потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на уровне основногообщего образования;участие в разработке программы по формированию УУД или участие вовнутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения разработаннойпрограммы формирования УУД;осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебногопредмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом особыхобразовательных потребностей и индивидуальных особенностей адресной категорииобучающихся с ОВЗ;осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательскойдеятельностей с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальныхособенностей обучающихся с ОВЗ;владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательныхпотребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ;
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владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особыхобразовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ;привлечение диагностического инструментария для оценки качества формированияУУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особыхобразовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ.6.2. Формы взаимодействия участников образовательного процесса присоздании и реализации программы развития УУД.6.2.1. С целью разработки и реализации программы формирования УУД вобразовательной организации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу кромепедагогических работников-предметников и методистов необходимо включатьспециалистов психолого-педагогического сопровождения: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Их участие позволит точнее конкретизироватьпланируемые метапредметные результаты обучающихся с учетом особых образовательныхпотребностей, нозологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; атакже соотнести формируемые универсальные учебные действия с содержанием ПКР.Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям:разработка плана координации деятельности педагогических работников в томчисле предметников, учителей-дефектологов, направленной на формирование УУД наоснове ФАОП ООО и ФРП;выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладениипознавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями;определение образовательной предметности, которая может быть положена в основуработы по развитию УУД;определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижениеданных результатов (например, междисциплинарный модуль, интегративные уроки);определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихсяпо овладению универсальными учебными действиями с учетом их особых образовательныхпотребностей и индивидуальных особенностей;разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего двацелевых фокуса: предметный и метапредметный;разработка основных подходов к конструированию задач на применениеуниверсальных учебных действий;конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;разработка основных подходов к организации учебной деятельности поформированию и развитию ИКТ-компетенций;разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельностиобразовательной организации по формированию и развитию универсальных учебныхдействий у обучающихся;разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения иприменения обучающимися универсальных учебных действий;организация и проведение серии семинаров с педагогическими работниками,работающими на уровне начального общего образования в целях реализации принципапреемственности в плане развития УУД;организация и проведение систематических консультаций с педагогическимиработниками по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, связанным сразвитием универсальных учебных действий в образовательном процессе;организация и проведение методических семинаров с педагогическимиработниками, включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способамминимизации рисков развития УУД у обучающихся;организация разъяснительной или просветительской работы с родителями(законными представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся;
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организация отражения результатов работы по формированию УУД обучающихсяна сайте образовательной организации.6.2.2. Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдениемнеобходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедурыразрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем).6.2.3. На подготовительном этапе команда образовательной организации можетпровести следующие аналитические работы:проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-методическиематериалы, которые могут быть использованы для наиболее эффективного выполнениязадач программы;определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями,нуждающихся в построении индивидуальной образовательной траектории;проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсированию УУДна уровне начального общего образования при реализации соответствующего вариантаАООП НОО;проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованиеминформационных ресурсов образовательной организации.6.2.4. На основном этапе осуществляется работа по проектированию общейстратегии развития УУД, организации и механизмов реализации задач программы,определению специальных требований к условиям реализации программы развития УУДс учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностейобучающихся с ОВЗ.6.2.5. На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программына методических семинарах образовательной организации, в том числе с привлечениемвнешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций.6.2.6. В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочимипрограммами по учебным предметам, а также определения возможности формированияуниверсальных учебных действий у обучающихся с учетом их особых образовательныхпотребностей на основе имеющейся базы образовательных технологий, активизациивзаимодействия и реализации потенциала педагогических работников, в образовательнойорганизации на регулярной основе должны проводиться методические советы.6.2.7. Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителеймогут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодногосотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научныхсотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научныхруководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентамили возможности проведения исследований на базе организации);договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,консультантов, научных руководителей;экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамкахсетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамкахорганизации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ),применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокиеобразовательные результаты обучающихся с ОВЗ, реализующих эффективные моделифинансово-экономического управления.6.2.8. Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями можетвключать проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов,тренингов.



-201-

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примененияобучающимися универсальных учебных действийСистема оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы ихарактеристики:систематичность сбора и анализа информации;совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересывсех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной дляуправленцев, педагогов, родителей, учащихся;доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участниковобразовательной деятельности.В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могутбыть учтены следующие этапы освоения УУД:универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнитьлишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучиванияи воспроизведения);учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуютсяразъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик можетвыполнять действия по уже усвоенному алгоритму);неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измененииусловий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение ученикомнесоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения иправильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новыхучебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранееусвоенных способов действия);обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Системаоценки универсальных учебных действий может быть:уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется наоснове рефлексивных отчетов разных участников образовательнойдеятельности:родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельномпроекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результатепоявляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в томчисле бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработкенастоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовоймеждународный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживаниядинамики индивидуальных достижений.Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характери могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствиис конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации.
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯПрограмма воспитания МАОУ города Ульяновска «Физико-математический лицей№ 38» на 2022-2026 учебный год разработана на основе примерной программы(«Примерная программа воспитания», Москва, 2020) и направлена на решение проблемгармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственныхвзаимоотношений с окружающими их людьми.
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Основная функция программы – направление, организация и контроль деятельностипедагогов школы по реализации воспитательного потенциала их совместной с детьмидеятельности, тем самым сделать МАОУ города Ульяновска «Физико-математическийлицей № 38» воспитывающей организацией.В центре данной программы в соответствии с ФГОС общего образования находитсяличностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различныхаспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станетприобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам инормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижениеучащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихсяоснов российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию кпознанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;активное участие в социально-значимой деятельности.Методологической основой создания системы личностного развития, воспитания исоциализации учащихся школы являются ФЗ-273 «Об образовании в РоссийскойФедерации», ФГОС общего образования всех уровней, "Стратегия развития воспитания вРоссийской Федерации на период до 2025 года" (Распоряжение Правительства РоссийскойФедерации от 29 мая 2015 г. N 996-р ), Национальные проекты «Успех каждого ребенка»,«Современные родители», «Социальная активность», Программа развития воспитания вобразовательных организациях Ульяновской области на 2019-2025 годы, ПримернаяПрограмма воспитания (Москва 2020 г. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);Методические рекомендации «О разработке Программы воспитания» (Москва 2020 г.).Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьмии включает в себя четыре основных раздела:1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса».2. Раздел «Цель и задачи воспитания».3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».К программе прилагается календарный план воспитательной работы.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.Процесс воспитания в МАОУ города Ульяновска «Физико-математический лицей№ 38» основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенкапри нахождении в лицее;- ориентир, на создание в МАОУ города Ульяновска «Физико-математическийлицей № 38», психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, безкоторой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;- реализация процесса воспитания главным образом через создание в лицее детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими исодержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительнымиотношениями друг к другу;- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предметасовместной заботы и взрослых, и детей;- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия егоэффективности.Основными традициями воспитания в образовательной организации являютсяследующие:
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- стержнем годового цикла воспитательной работы МАОУ города Ульяновска«Физико-математический лицей № 38» являются ключевые общешкольные дела, черезкоторые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых длявоспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективнаяразработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализих результатов;- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенкаувеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательностьмежду классами, поощряется конструктивное межклассное имежвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках школьныхклассов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в нихдоброжелательных и товарищеских взаимоотношений;- ключевой фигурой воспитания в лицее является классный руководитель,реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества,диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности,динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенкуусловий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоенияобщечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можноболее разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы инаправления программы.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯСовременный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как своюличную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённыйв духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых длянашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ городаУльяновска «Физико-математический лицей № 38»– личностное развитие школьников,проявляющееся:1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основеэтих ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний);2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (вразвитии их социально значимых отношений);3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опытаприменения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении ими опытаосуществления социально значимых дел).Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личностиребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развитияего личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личностиребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество,партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностямшкольников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которымнеобходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования:
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общегообразования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий дляусвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традицийтого общества, в котором они живут.Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьноговозраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусешкольника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статусанормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школепедагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников инакопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, вподростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнятьпосильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как вучебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, своюстрану;- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе илидома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животныхв своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы,леса, водоёмы);- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорныевопросы, не прибегая к силе;- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремитьсяустанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищатьслабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительноотноситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иногоимущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-тонепохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, пониманиеважности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, посколькуоблегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему системуобщественных отношений.2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общегообразования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развитиясоциально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности взавтрашнем дне;- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человеквырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которуюнужно оберегать;- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
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- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкойдружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созданияблагоприятного микроклимата в своей собственной семье;- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущениячеловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,театр, творческое самовыражение;- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроенияи оптимистичного взгляда на мир;- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправнымсоциальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные ивзаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющиеизбегать чувства одиночества;- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся исамореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен дляличностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют егожизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритетав воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования,связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себякак личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особуюзначимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции,собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возрастдля развития социально значимых отношений школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретенияшкольниками опыта осуществления социально значимых дел.Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношескоговозраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшегожизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослойжизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальныйпрактический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобыопыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождениюшкольников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране вцелом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;- опыт природоохранных дел;- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или наулице; - опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научныхисследований, опыт проектной деятельности;- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,волонтерский опыт;
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыраженияи самореализации.Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных свозрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования другихсоставляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающимсо школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но неединственное внимание.Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучшеориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнееналаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать вовзаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разногосоциального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненныхситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья длясебя и окружающих его людей.Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствоватьрешение следующих основных задач:1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения ианализа в школьном сообществе;2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать ихвоспитательные возможности;4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровнешколы, так и на уровне классных сообществ;6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детскихобщественных объединений и организаций;7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы иреализовывать их воспитательный потенциал;8) организовывать профориентационную работу со школьниками;9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательныйпотенциал;10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать еевоспитательные возможности;11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законнымипредставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развитиядетей. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школеинтересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективнымспособом профилактики антисоциального поведения школьников.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПрактическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамкахследующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено всоответствующем модуле.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»Воспитательное пространство МАОУ города Ульяновска «Физико-математическийлицей № 38» представляет собой систему условий, возможностей для саморазвитияличности, образуемых субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями.
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Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Этаособенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует формированиюблагоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций,лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей не только в школе, но вмикрорайоне в целом.Процесс воспитания и социализации лицеистов во многом обусловленкраеведческим, культурологическим контекстом территории, определенным укладомжизни семей, в которых воспитываются дети. В городе проживают люди разныхнациональностей. Представители национальных общин, общественных организацийактивно организуют работу с детьми и подростками по изучению традиций и историиродного города. Сама среда обуславливает акценты на те ценности, которые формируютсяу подрастающего поколения: чувство любви к родному краю, уважительное отношение ксвоей истории, символам Отечества, народным традициям, природе. Это стимулируетсоциально-полезную деятельность учащихся во благо родного города, и его жителей.В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в лицееявляется создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенностьв них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения,активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире.Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.На внешкольном уровне:Социально значимые проекты – ежегодные совместно разрабатываемые иреализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной,экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные напреобразование окружающего школу социума.Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплексоткрытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных),на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры,представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущныеповеденческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города,страны:Проходят традиционные «Уроки успеха».Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным имеждународным событиям:Ежегодное участие во «Всероссийском уроке ОБЖ»Ежегодное участие в «Лыжне России»Ежегодное участие в акции «Бессмертный Полк»На школьном уровне.1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющейучебной деятельности:«Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболеезначительных учебных достижений учащихся лицея, развития интеллектуальных,познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формированиянавыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческогоусвоения и применения знаний.«День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из сериитематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот деньимеет для учащихся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций,разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе.«Последний звонок» - традиционный общешкольный праздник, в форметоржественной линейки и праздничного концерта. Для учащихся 1,4,9,11 классов,учителей ,родителей.
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«Торжественная линейка «Красная дорожка» – общешкольный ритуал для 2-8 и 10классов. Проводится в конце учебного года, связанный с закреплением значимости учебныхдостижений учащихся, результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событиеспособствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальнойактивности, развитию позитивных межличностных отношений в общешкольномколлективе.«Дни наук» – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки,для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля– научно-практическая конференция и мини-фестиваль проектов. Научно-практическаяконференция содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации ипривлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе.«Фестиваль проектов» - способствует развитию умений и навыков проектнойдеятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированиютворческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственномуотношению в процессе создания индивидуально - и коллективно значимого результата(продукта).«Метапредметные недели» - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования,конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования иразвития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний,ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опытадеятельного выражения собственной гражданской позиции:«День солидарности в борьбе с терроризмом» – цикл мероприятий (общешкольнаялинейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный наформирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости;доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся сосновными правилами безопасного поведения.«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формированияоснов школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиесяосваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы).По итогам игры формируются органы школьного самоуправления. Включение в делоучащихся всей школы способствуют развитию инициативности, самоопределения,коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений внутри школьныхколлективов.«Цикл дел, посвящённых Дню Победы» - (музейная гостиная «Ульяновцы в годывойны»; акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, ягоржусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; конкурс военной песни «Очем поют солдаты», конкурс «Звезда Победы», уроки мужества), направленных навоспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам.3. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опытасамореализации в различных видах творческой, спортивной, художественнойдеятельности, позитивной коммуникации:«День здоровья» - традиционное, ежегодное, общешкольное, детско-родительскоемероприятие. Направленное на сплочение и формирование ЗОЖ. Проходит в формеспортивных состязаний, игр «Веселые старты», футбол, волейбол, теннис.«Осенний калейдоскоп» – традиционная квест-игра, которую готовят учащиесястарших классов совместно с педагогами и родителями. Проходит в форме игры постанциям, каждая из которых имеет «осеннюю» тематику познавательной, спортивной,художественной, творческой направленности. Игра направлена на поддержку участия всовместной продуктивной деятельности, развитие диалогического общения, созданиеусловий для эмоционального отношения к познавательной деятельности, игровомуповедению.
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«День учителя» - общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серииотдельных дел (общешкольный праздничный концерт «Господа, с Днем учителя Вас»,фестиваль видео презентаций «Наш учитель самый лучший»», конкурс поздравительныхплакатов «Учитель перед именем твоим…» ), в котором принимают участие все учащиеся,педагоги и родители.«День Защитника Отечества» - общешкольное коллективное творческое дело,состоящее из серии отдельных дел (общешкольный праздничный концерт «Виват, Россия»,фестиваль видео презентаций «Служить России суждено тебе и мне», конкурспоздравительных плакатов «Служу Отечеству»), в котором принимают участие всеучащиеся, педагоги и родители.«Международный Женский день» - общешкольное коллективное творческое дело,состоящее из серии отдельных дел (общешкольный праздничный концерт «Весна идёт,весне дорогу», фестиваль видео презентаций «Очарована, околдована», конкурспоздравительных плакатов «Моя мама лучшая на свете», «Без бабушки, без бабушки наиспечь оладушки»), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители.Все эти КТД способствуют развитию сценических навыков, проявлениюинициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности,коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшениявзаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.«Неделя психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространствешколы, параллели, класса. В течение недели учащимся школы предлагается поучаствоватьв различных акциях, играх, психологических тренингах. Данная игровая средаспособствуют формированию чувство общности, успешности учащихся, развитию учебноймотивации, активизации познавательных процессов, созданию позитивного настроения,формированию навыков творческой деятельности, связанных с обучением.«Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное творческое дело,состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняяигрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов), в котором принимаютучастие, все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует развитиюсценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опытасамостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия иуважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся.«Раз в Крещенский вечерок» – литературная гостиная, связана с приобщениемучащихся к русским традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интереск историческому прошлому русского народа.«Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотаяосень, Веселый старты; шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика),направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью,опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивныхдостижений.На уровне классов:I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляетсяпутем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельностишколы путем организации само- и соуправленияНа уровне начального общего образования совместная направленная деятельностьпедагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной,творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей кучастию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса,который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьнойжизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классногосамоуправления.
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II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательнойработы, имеющих общешкольное значение:«Издание стенгазеты» о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой;«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония,символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса –школьника;«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах;«День именинника» – дело, направленное на сплочение классного коллектива, науважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенкачерез восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания,доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду,любви к матери.«Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля» – ежегодноедело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослыхпроектов, которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевомделе на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; организациюразновозрастного наставничества.Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсахразличного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио,На индивидуальном уровне.Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможныхдля него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоныответственности, даются разовые посильные поручения.Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляетсячерез включение его в совместную работу с другими детьми,3.2. Модуль «Классное руководство»Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становленияличности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способногодостойно занять своё место в жизни.Направления деятельности классного руководителя.1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.Формы и виды деятельности:
— наблюдение;
— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками,медицинским работником школы;
— использование опросников, которые дают возможность изучить мотивациюдействий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом,уровень тревожности учащихся класса.
— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностногоразвития ребёнка.Формы и виды деятельности:

— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;
— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия,года) по разным направлениям деятельности;
— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегодный поход«Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;
— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (черезподготовку и проведение ключевого общешкольного дела);
— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найтивдохновителей для организации интересных и полезных дел;
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— создание ситуации выбора и успеха3. Формирование и развитие коллектива классаФормы и виды деятельности:
— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностныехарактеристики членов классного коллектива) отношений, общения и деятельностив классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследованиямотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня социальнойактивности обучающихся;
— составление карты интересов и увлечений обучающихся;- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классногоколлектива с помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, вкотором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс сегодняи завтра».4. Индивидуальная работа с учащимися класса.Формы и виды деятельности:
— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха»учащихся класса;
— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса идискомфорта;
— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе;
— вовлечение учащихся в социально значимую деятельностьРабота со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности поотдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса.5. Работа с учителями, преподающими в классеФормы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультацииклассного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемамкласса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и ихродителями, работа с педагогом-психологом6. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группериска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.Работа направлена на контроль, за свободным времяпровождением.Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделениеобщественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневныйконтроль, беседы с родителями.7. Работа с родителями учащихся или их законными представителями:- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей,о жизни класса в целом;- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулированииотношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих вуправлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения ихдетей; - привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,направленных на сплочение семьи и школы.Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляетсяпреимущественно через:- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, котораяпредоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
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знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимыеотношения, получить опыт участия в социально значимых делах;- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослыхобщностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивнымиэмоциями и доверительными отношениями друг к другу;- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенныесоциально значимые формы поведения;- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерскойпозицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимыхтрадиций;- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в МАОУгорода Ульяновска «Физико-математический лицей № 38» происходит в рамкахследующих выбранных школьниками ее видов.Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные напередачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность,позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическоемировоззрение и научную картину мира.«Секреты родной речи»«Совенок и волшебная сила книги»«Родничок»«Чтение с увлечением»«Веселая грамматика»«Журналистика»«Финансовая Грамотность»«Основы предпринимательства»«Загадки русского языка»«За станицами учебника химии»«Отрасли российского права»«Изучаем конституцию»«История в лицах»«Основы избирательного права»Работа с одаренными «Первоцвет»«Кембриджский английский»«Информатика, логика, математика»«Юный математик»«Юным умникам и умницам»«Математика с увлечением»«Эрудит. Русский с увлечением»«Эрудит. Математика с увлечением»Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающиеблагоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные нараскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценитьпрекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общеедуховно-нравственное развитие.«Декоративно-прикладное искусство»«Изобразительное искусство»«Волшебные кисточки»«Островок творчества»Хореография «Город детства»«Театральная студия»
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре,природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование уних навыков самообслуживающего труда.«Из истории культуры родного края»«Трудные вопросы географии»Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения ксвоему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,ответственности, формирование установок на защиту слабых.«ОБЖ»«Азбука здоровья»«Человек и здоровье»«Настольный теннис»«Бадминтон»«Волейбол»«Баскетбол»«Футбол»Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные наразвитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия иуважительного отношения к физическому труду.«Мир профессий»«Мир деятельности»Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные нараскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие уних навыков конструктивного общения, умений работать в команде.«Шахматы»«Спортивный калейдоскоп»3.4. Модуль «Школьный урок»Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы МАОУ городаУльяновска «Физико-математический лицей № 38» определено патриотическоевоспитание. Развитие выбранного патриотического направления способствует созданиюусловий для развития духовно-нравственного потенциала личности. Через краеведческую,исследовательскую работу формируются социально-значимые знания своей Родины,ценностные отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине, опытупроведения экскурсий, к культуре как духовному богатству;социально значимый опыт деятельного выражения собственной гражданскойпозиции, самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научныхисследований, опыт проектной деятельности и др. Развитию патриотического воспитанияспособствует потенциал системы школьных уроков.Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урокапредполагает следующее:
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяютобразовательное пространство предмета, воспитываютлюбовь к прекрасному, к природе, к родному городу;
- интерактивный формат занятий на внеурочной деятельности,который способствует эффективному закреплению тем урока;
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципыучебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующемсоблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль исамоконтроль обучающихся;
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- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на урокахявлений через создание специальных тематических проектов,рассчитанных на сотрудничество педагогов допобоазования с учителями-
- предметниками, организация работы с получаемой на урокесоциально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказыванияучащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к нейотношения, развитие умения совершать правильный выбор;- организация предметных образовательных событий (проведение предметныхдекад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности,инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческихспособностей обучающихся с разными образовательными потребностями ииндивидуальными возможностями;- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок -деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Свояигра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);- установление доверительных отношений между учителем и его учениками,способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя черезживой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации,активизацию их познавательной деятельности через использование занимательныхэлементов, историй из жизни современников;- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты,зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярныепередачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции идр.) ; - использование воспитательных возможностей содержания учебного предметачерез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявлениячеловеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровеньличностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов длячтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализпоступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям,историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальныхигр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпускизаседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация,игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,); дидактического театра, гдеполученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалогав атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновенийразличных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи илипроблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с цельюобучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели,для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределениюролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, нагляднаяагитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимыевидеоролики по темам урока);- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивациюдетей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированнымиошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивныхмежличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной
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атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела,эмпатия, создание ситуации успеха);- организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над ихнеуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опытсотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива(Министерства Образования и Науки) в Совете профилактике по вопросам неуспевающихобучающихся с целью совместного составления плана ликвидации академическойзадолженности по предметам;- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности,рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора длядальнейшего развития способностей.- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников врамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, чтодаст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решениятеоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навыкуважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своейточки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практическихконференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня,авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешноепрохождение социальной и профессиональной практики);Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся научебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти всоциально значимые виды самостоятельной деятельности.3.5. Модуль «Самоуправление»Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать вдетях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувствособственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности длясамовыражения и самореализации. Детское самоуправление, чаще всего,трансформируется в школе в детско-взрослое самоуправление.Детское самоуправление в школе осуществляется через:На уровне школы:- через деятельность выборного Совета школьников;- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов дляинформирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов;- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведениемероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: «Дню знаний»,«День Учителя», «День матери», акции «Спорт любить – здоровым быть», «Безопасныймаршрут в школу», «Новогодний калейдоскоп», «День защитника Отечества»,«Международный женский день», «День школьника», «Последний звонок».- через работу школьного мадиацентра, в который входят:разновозрастный редакционный совет школьного медиацентра «ПереZагрузка»,целью которого является организация, популяризация и информационная поддержкаобщешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности органовученического самоуправления. Работа школьников в редакционном совете медиацентра«ПереZагрузка», обеспечивает получение опыта креативной редакторской деятельности,реализации своего творческого потенциала; дает возможность проявить себя.На виртуальных страницах лицея «ПереZагрузка», ВК размещается информация оготовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достиженияхи успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыторганизатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из
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возможных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора,ответственного за оформление и т.д.).На уровне классов:через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихсялидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах ипризванных координировать его работу с другими коллективами, учителями;через организацию на принципах самоуправления жизни групп,отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через системураспределяемых среди участников ответственных должностей.На индивидуальном уровне:через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализразличного рода деятельности.Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы»Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся МАОУ города Ульяновска«Физико-математического лицея» расширить свой кругозор, получить новые знания обокружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно ибережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения вразличных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаютсяблагоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности иответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления
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- «директорские уроки» - ежегодная встреча директора с лицеистами старшейшколыв начале учебного года. Проводится как разговор партнеров, ориентированных наиндивидуальный результат ученика и отвечающих за результат общего дела(качество результата), даются «подсказки», как правильно организовать учебнуюдеятельность, чтобы она была результативной, интересной, способствоваладостижению поставленной учеником для себя цели;
- экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе - места работыродителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями,руководителями, дающие лицеистам представление о профессиях и условияхработы на данном предприятии, возможностях и условиях получения профессии ипоступления на работу на данное предприятие, в том числе в on-line режиме;- подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категориях:«Образование», «Информационные и коммуникационные технологии», «Сфера услуг» поразличным компетенциям Junior;- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовкушкольника к осознанному планированию и реализации своего профессиональногобудущего;- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, одостоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональнойдеятельности;- профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнаютна практике, как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии; урок спривлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в даннойпрофессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной практики(профессии); посещение кружка, клуба, детского технопарка;- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытыхдверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;- встречи с носителями профессий (очные и онлайн);- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выборупрофессий (http://metodkabinet.ru/ http://мой-ориентир.рф, https://proektoria.online и др.),прохождение профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ruhttps://postupi.online и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениямобразования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз(https://postupi.online )- участие в работе всероссийских профориентационных проектов«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online ), «Навигатум» (https://navigatum.ru ), созданных всети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;- участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов врамках Соглашений с ними «Дни открытых дверей» .- участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональнойграмотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получаетиндивидуальные рекомендации;- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей повопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностейдетей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.3.8. Модуль «Школьные медиа»В МАОУ города Ульяновска «Физико-математический лицей № 38» одним изнаправлений воспитательной работы является организация деятельности школьных медиа
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с целью развития коммуникативной культуры обучающихся, формирования навыковобщения и сотрудничества, поддержки их творческой самореализации.Современные школьные средства массовой информации позволяют успешноформировать данную социальную позицию обучающегося. Организацию деятельностишкольных медиа осуществляют педагоги дополнительного образования школы в рамкахдополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Журналистика»» сприменением сетевой формы и дистанционных образовательных технологий.Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов иформ деятельности:Медиацентра «ПереZагрузка»– это официальная страничка в ВК, посвященнаясобытиям школьной и внешкольной жизни. Работа с изданием строится на принципахдемократизма, добровольности, соблюдения прав участников образовательного процесса,этических норм. В состав разновозрастного Медиацентра «ПереZагрузка» входят: редакторшкольной газеты, журналисты, корректор и дизайнер. Редактор утверждает концепцию,дизайн и направленность, несет ответственность за содержание публикации, утверждаетпредлагаемые заметки, статьи, рисунки и фотоматериалы. Журналисты занимаютсяподготовкой репортажей, пишут очерки, эссе, ведут журналистские расследования,интервью с интересными людьми и др. Корректор осуществляет проверку материалов,подготовленных для публикации и передает дизайнеру, который занимается размещениеминформации.Помимо приобретения учащимися навыков литературного творчества ижурналистской работы, при издании публикаций создается уникальная творческаяобучающая среда, которая стимулирует интерес подростков к развитию собственныхинтеллектуальных способностей, активно мобилизует их творческие силы,систематизирует и закрепляет приобретенные ранее профессиональные умения и навыки влитературном творчестве, в IT – технологиях, дизайне, развивает коммуникативныеспособности.3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»Окружающая учащихся предметно-эстетическая среда в МАОУ города Ульяновска«Физико-математический лицей № 38», при условии ее грамотной организации, обогащаетвнутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля,создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждаетстрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.Воспитывающее влияние на учащихся осуществляется через такие формы работы спредметно-эстетической средой школы как:- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций,залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая можетслужить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные ивнеучебные занятия.Это оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год,День Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголокбезопасности.- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работшкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а такжезнакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля,знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетовоб интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах,интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.). Таких какконкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот обучающихся,стендовая презентация, подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, правовой уголок,информационные стенды «Твоя будущая профессия», «Отличники физическойподготовки», «Сдаем ГТО», уголок Здоровья.
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- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителямивместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию итворческие способности, создающее повод для длительного общения классногоруководителя со своими детьми. Это оформление тематических классных уголков- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретныхшкольных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров,выставок, собраний, конференций и т.п.). Это создание фотозоны к традиционнымшкольным праздникам, оформление календарных листов (Вечер встречи выпускников),оформление школы к традиционным мероприятиям.- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностяхшколы, ее традициях, правилах. Оформление здания школы (Новый год, День Победы,День государственного флага, конкурс плакатов)- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажейсвободного книгообмена. Все желающие дети, родители и педагоги могут выставлять дляобщего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие3.10. Модуль «Работа с родителями»Работа с родителями или законными представителями в МАОУ города Ульяновска«Физико-математический лицей № 38» проводится с целью привлечения их к совместнойработе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношенийс семьёй каждого воспитанника. Формы участия родителей или законных представителейшкольников в управлении образовательным учреждением: социальные заказчикиобразовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; экспертыкачества образования; защитники прав и интересов ребёнка.Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечиваетформирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительскойобщественности посредством различных форм просвещения и консультирования.На групповом уровне:1. Участие родителей в управлении школой:- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управленииобразовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей.2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников вобразовательный процесс:- Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываютсявозрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания:«Показатели нормативного и ненормативного поведения детей младшего школьноговозраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будемвместе с ними, а не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборебудущей профессии старшеклассника»;- Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку длясовместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослыеобщности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческихделах на благо себе и другому- Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных ивнеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса вшколе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников.3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законныхпредставителей школьников:- Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматриваютпедагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивнымопытом; использование Педагогических чтений по Гуманной педагогике и материаловРодительского университета (Ш. Амонашвили);
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- Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждениянаиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников ксобственному образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни,учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности;- Педагогические студии, проводимые классным руководителем или психологомдля родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющихподобные проблемы, по методике Н.Е. Щурковой – «Ситуация успеха и ее создание»,«Искусство любить ребенка». Содержанием студий могут быть педагогические эссеШ. Амонашвили (Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе / Ш.А.Амонашвили: Амрита-Русь; Москва; 2017), современные публикации для родителей(Максимов А. Как не стать врагом своему ребенку; Прилепин З. Быть отцом! Знаменитыепапы – о своем родительском опыте: Никея; Москва; 2017);- Родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителейвопросы, а также осуществляются виртуальные консультации специалистов и педагогов, втом числе с использованием материалов Всероссийского проекта «Быть отцом!», целькоторого – поддержка ценностей ответственного отцовства (Инициаторы проекта: ФондАндрея Первозванного, интернет-журнал для настоящих пап «Батя»);На индивидуальном уровне:- Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтныхситуаций;- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случаевозникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретногоребенка;- Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных ивнутриклассных мероприятий воспитательной направленности;- Индивидуальные консультации родителей или законных представителейшкольников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c цельюкоординации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализацииФГОС ОО.Диагностические методы работы с родителями или законнымипредставителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение,индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказоввоспитанников о семье, метод ранжирования.Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителейв событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей иобучающихся (совместность, СО-бытие).3.11 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ»На базе МАОУ города Ульяновска «Физико-математический лицей №38» в летнийпериод действуют Летняя организация отдыха и оздоровления детей с дневнымпребыванием «Росинки» и Детский лагерь труда и отдыха «Пифагорики».
Летняя организация отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием«Росинки»Детский лагерь – особое образовательное учреждение, в котором создаются условиядля обеспечения воспитывающей, эмоционально-привлекательной деятельности детей,удовлетворения потребности в новизне впечатлений, творческой самореализации, общениии самодеятельности. Кратковременный характер пребывания, новое социальное окружение,разрыв прежних связей, позитивная окраска совместной деятельности со сверстниками,постоянное сопровождение взрослых позволяют создать оптимальные условия дляосуществления воспитательной деятельности и актуализации самовоспитания.
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Воспитательная деятельность в детском лагере реализуется в соответствии сприоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными вСтратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.Целью детского лагеря является организация непрерывного воспитательногопроцесса, которая основывается на единстве и преемственности с общим идополнительным образованием, соотносится с примерной рабочей программой воспитаниядля образовательных организаций, реализующих образовательные программы общегообразования и предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционнымдуховным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилами нормам поведения в российском обществе.
o Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направлениявоспитания.
o Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-нравственного и социального направлений воспитания.
o Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
o Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.
o Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
o Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направлениявоспитания.Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамкахследующих направлений воспитательной работы:- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности,принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России какисточнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российскойгосударственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина РоссийскойФедерации;-воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народамРоссии, формирование общероссийской культурной идентичности;- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России,формирование традиционных российских семейных ценностей;- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основероссийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцамотечественного и мирового искусства;- экологическое воспитание: формирование экологической культуры,ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российскихтрадиционных духовных ценностей;- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатамтруда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, личностноесамовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе;- физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни ибезопасности: развитие физических способностей с учетом возможностей и состоянияздоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественнойбезопасности;- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и другихлюдей, природы и общества, к знаниям, образованию.Основные традиции воспитания в детском лагере являются:- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ организациивоспитательной деятельности;- создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается роль всовместных делах (от участника до организатора, лидера того или иного дела);
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- создание условий для приобретения детьми нового социального опыта и освоенияновых социальных ролей;- проведение общих мероприятий детского лагеря с учетом конструктивногомежличностного взаимодействия детей, их социальной активности;- включение детей в процесс организации жизнедеятельности временного детскогоколлектива;- формирование коллективов в рамках отрядов, кружков, студий, секций и иныхдетских объединений, установление в них доброжелательных и товарищескихвзаимоотношений;- обмен опытом между детьми в формате «дети-детям»;- ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в воспитательнойдеятельности играет педагог, реализующий по отношению к детям защитную, личностноразвивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.Уникальность воспитательного процесса в детском лагере заключается вкратковременности, автономности, сборности.Кратковременность – короткий период лагерной смены, характеризующийсядинамикой общения, деятельности, в процессе которой ярче высвечиваются личностныекачества.Автономность – изолированность ребенка от привычного социального окружения,«нет дневника», вызова родителей – все это способствует созданию обстановкидоверительности.Сборность – предполагает объединение детей с разным социальным опытом иразным уровнем знаний, не скованных «оценками» прежнего окружения, каждый ребенокимеет возможность «начать все сначала».Детский лагерь труда и отдыха «Пифагорики»Летнее время – наиболее благоприятное для приобретения практических навыковтрудовой деятельности, формирования положительных личностных качеств и укрепленияздоровья учащихся.Воспитательный потенциал детского лагеря труда и отдыха «Пифагорики»способствует преодолению противоречий, возникающих у подростков из-занесоответствияв осознании себя взрослымии их реальных возможностей. Включениеучастников смены в разнообразную, соответствующую возрастным особенностям,деятельность, способствует получению практических знаний и умений, реализациивнутреннего потенциала учащихся в условиях современного общества. Одна смена длится10 дней, численность учащихся в смене – 20 человек.Основными целями детского лагеря труда и отдыха «Пифагорики» являютсяформирование основ культуры трудовой деятельности учащихся, а также создание условийдля оздоровления, культурно-патриотического и творческого развития.Основными задачами являются:
¾ закрепить практические навыки трудовой деятельности;
¾ формировать культуру межличностного общения в ходе трудовой деятельности иво время досуга;
¾ формировать уважительное отношение к историческому прошлому и культурномунаследию нашей страны в ходе тематических мероприятий в досуговое время;
¾ создать условия для профессионального самоопределения в ходе выполнения задачтрудового десанта.С учетом возрастных особенностей учащихся, в лагере труда и отдыха«Пифагорики» используются групповые (работа трудовых бригад, спортивные игры,конкурсные программы, викторины) ииндивидуальные (индивидуальные трудовые итворческие проекты, личное участие в конкурсах, презентация личных достижений)формыработы, которые осуществляются засчетразнообразныхтрадиционных(беседы,
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соревнования, конкурсы, праздники,спортивныесоревнования, соревнования трудовыхотрядов) и интерактивных методов (практикумы,деловыеиролевые игры).Реализация поставленных целей достигается в полном объеме через комплексныйподход, объединяющий виды деятельности:Направления работы Методы реализацииТрудовая деятельность ежедневное выполнение задач трудового десанта,презентация личных трудовых достижений по итогамсмены, профориентационные мероприятия;Физкультурно-оздоровительная деятельность ежедневная утренняя гимнастика, спортивные игры,практические занятия с медсестрой, тематическиебеседы;Культурно-патриотическаядеятельность беседы с обсуждением социально-значимых проблем,приобщение к культурному наследию в досуговоевремя, организация пешеходных экскурсий покраеведческим турмаршрутам;Художественно-творческаядеятельность оформление летописи Лагеря, творческие конкурсы втечение смены, презентация творческойсамодеятельности на торжественном концерте в концесмены.Наиболее важными ожидаемыми результатами работы детского лагеря труда иотдыха «Пифагорики» являются:
¾ организация общественно полезной трудовой деятельности учащихся,формирование у них трудовых умений и навыков, способности к творчеству;
¾ приобретение учащимися системы знаний, необходимых для выполнениятрудовой деятельности, жизненного и профессионального самоопределения,выбора профессии;
¾ формирование потребностно-мотивационного компонента трудовойдеятельности и позитивного эмоционально-ценностного отношения к ней(потребность в труде, интерес к трудовой деятельности, переживание радостиот процесса труда, гордость за трудовые успехи, чувство долга иответственности).3.12 МОДУЛЬ «Профилактика и безопасность»Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов междуобучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, цельюкоторого является создание условий для успешного формирования и развития личностныхресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций ивлияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школек неблагоприятным факторам.Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целяхформирования и поддержки безопасной и комфортной среды в классе предусматривает:

· мою целенаправленную работу по созданию в классе эффективнойпрофилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условияуспешной воспитательной деятельности;
· регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсовповышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождениегрупп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение,зависимости и др.);
· проведение мною коррекционной работы с обучающимся групп риска спривлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работниковсоциальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);
· вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программыпрофилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые
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в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение вдеструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные,религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожногодвижения, противопожарная безопасность, гражданская оборона,антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);
· организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемогоповедения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля,устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;
· поддержку инициатив обучающихся в сфере укрепления безопасностижизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций,организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь,творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная,благотворительная, искусство и др.);
· предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаяхпоявления, расширения, влияния в классе маргинальных групп обучающихся(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения идр.);
· поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся,требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социальнонеадаптированные дети-мигранты и т.д.)Направления содержания работы:- профилактика кризисных состояний, суицидального поведения и суицида;- профилактика преступлений и правонарушений;- профилактика безнадзорности и беспризорности;- профилактика жестокого обращения с детьми в семье;- профилактика экстремизма и терроризма;- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;- профилактика несчастных случаев с детьми.Формы и виды организации деятельности: классный час; тренинг; групповые ииндивидуальные консультации с педагогами-психологами; индивидуальные консультациис социальным педагогом; составление социального паспорта класса и школы; всеобучи длядетей и родителей (Всеобуч по жестокому обращению с детьми, Базовая программавоспитания); видео лектории; дебаты; дискуссия; профилактическая беседа; работа сучащимися, состоящими на профилактическом учете; видео урок; встречи с инспекторамиОПДН; встречи с инспекторами ГИБДД; встречи с врачами ГУЗ «Детская городскаяполиклиника № 1» - уроки трезвости с представителями областной наркологическойбольницы.Предполагаемые результаты:- формирование эффективных взаимоотношений «ученик-учитель-родитель»;- отсутствие конфликтных ситуаций;- повышение уровня правовой грамотности учащихся и родителей;- вовлечение родительской общественности в классную и школьную жизнь;- вовлечение родителей в профилактическую деятельность школы;- отсутствие учащихся, состоящих на профилактическом учете;- привитие здорового образа жизни;- привитие законопослушного образа жизни.3.13 МОДУЛЬ «Социальное партнерство»Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур МАОУ городаУльяновска «Физико-математический лицей № 38» с организациями, созданными по



-225-

инициативе обучающихся, с общественными движениями, органами власти и другимиобразовательными организациями.Задачи модуля:− расширение пространства социального партнерства, развитие различных формвзаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности;− поддержка в образовательной организации инициатив общественных молодежныхорганизаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи;− распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров идругих учебно-воспитательных мероприятий;− развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышенияпсихолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников ируководителей воспитательных структур образовательной организации; − создание междуобразовательными организациями центров по развитию: гуманитарной художественнойкультуры, личностного роста, правовой помощи, клубов психологической помощи и клубов«доброй воли» (муниципальных, региональных);− организация сотрудничества образовательной организации справоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди обучающихсяи по созданию Центра правовой помощи обучающимся;− поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучающихся и (или)их организаций/ объединений в образовательной организации, городе, регионе;− формирование корпоративной культуры образовательной организации(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики);− создание в образовательной организации музеев, литературно-творческихобъединений, научных обществ с привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культурыи искусства;− создание ассоциации выпускников образовательной организации, имиджаобразовательной организации, продвижение образовательной организации на уровнегорода, региона.
Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы»Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется поосновным направлениям:1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсядинамика личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализклассными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работес последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединенияклассных руководителей или педагогическом совете школы.Способом получения информации о результатах воспитания, социализациии саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какиепрежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить заминувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новыепроблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.3. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсяналичие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающейсовместной деятельности детей и взрослых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомымис деятельностью школы.
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школесовместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и ихродителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости –их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методическогообъединения классных руководителей или педагогическом совете школы.Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: - качествомпроводимых общешкольных ключевых дел;- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; -качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;- качеством существующего в школе ученического самоуправления;- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;- качеством профориентационной работы школы;- качеством работы школьных медиа;- качеством организации предметно-эстетической среды школы;- качеством взаимодействия школы и семей школьников.Критерии и показатели эффективности воспитательной системы школы1. Образ школы в сознании педагогов, обучающихся, родителей.2. Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы.3. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в школе.4. Отношение к внутришкольным конфликтам.5. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы.6. Событийный характер деятельности. Проверка временем (прочность связипоколений, традиции школы, города и всей Калининградской области).7. Авторитет школы (отношение к школе работников органов управленияобразованием, родителей, самих обучающихся).8. Уровень воспитанности классного коллектива.9. Конкурентоспособность учебного заведения (успешное участие в конкурсах иакциях на различных уровнях).10.Удовлетворенность учащихся, педагогов, родителей школьнойжизнедеятельностью.Критерии эффективностивоспитательной системы Показатели Методики изучения

Сформированностипознавательногопотенциала личностиобучающегося

Освоение учащимисяобразовательной программы.Развитость мышления.Познавательная активностьучащихся.Сформированности учебнойдеятельности.

Школьный тестумственного развития.Статистический анализтекущей и итоговойуспеваемости.Методики изученияразвития познавательныхпроцессов личностиребенка.Метод экспертной оценкипедагогов и самооценкиучащихся.Педагогическоенаблюдение.
Сформированностинравственного потенциала Нравственная направленностьличности. Тест Н.Е. Щурковой"Размышляем о
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личности учащегося Сформированности отношенийребенка к Родине, обществу,семье, школе, себе, природе,труду.

жизненном опыте".Анкетирование"Ситуация свободноговыбора".Методика «ценностныеориентации» М. РокичСформированностикоммуникативногопотенциала личностивыпускник

Коммуникабельность.Сформированностикоммуникативной культурыучащихся.Знание этикета поведения

Методика выявлениякоммуникативныхсклонностей учащихсяУровень воспитанностиобучающихся (Н.П.Капустиной или Т.Марковаhttps://psyhoinfo.ruПедагогическоенаблюдениеСформированностиэстетического потенциалавыпускника школы
Развитость чувствапрекрасного.Сформированности другихэстетических чувств.

Педагогическоенаблюдение

Сформированностифизического потенциалавыпускника
Состояние здоровьявыпускника школы.Развитость физических качествличности.

Статистическиймедицинский анализсостояния здоровьяученика · Выполнениеконтрольных нормативовпо проверке развитияфизических качествУдовлетворенностьучащихсяжизнедеятельностью вшколе

Комфортность ребенка в школе.Эмоциональнопсихологическоеположение ученика в школе(классе).

Методика А.А. Андреева"Изучениеудовлетворенностиучащегося школьнойжизнью".Методики "Нашиотношения","Психологическаяатмосфера в коллективе".Анкета "Ты и твояшкола".Социометрия.Сформированностиобщешкольногоколлектива
Состояниеэмоциональнопсихологическихотношений в коллективе.Развитость самоуправления.Сформированности совместнойдеятельности.

Методика "Нашиотношения".Методика М.И. Рожкова«определения уровняразвития самоуправленияв ученическомколлективе».Социометрическийэксперимент.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализвоспитательной работы в школе, являются:

https://psyhoinfo.ru
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и кпедагогам, реализующим воспитательный процесс;- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующийэкспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких каксодержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений междушкольниками и педагогами;- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующийэкспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательнойдеятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелогопланирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм исодержания их совместной с детьми деятельности;- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развитияшкольников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитиешкольников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвуетнаряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации исаморазвития детей. Самоанализ проводится с целью выявления основных проблемшкольного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляетсяежегодно. Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы являетсяперечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическомуколлективу.
2.4. Программа коррекционной работы.
2.4.1. Цели, задачи и принципы построения ПКР1. АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7)предполагает обязательную реализациюПКР в системе учебной и внеурочной деятельностипри создании специальных условий, учитывающих особые образовательные потребностиобучающихся с ЗПР и определяющих логику построения образовательного процесса, егоорганизацию, структуру и содержание на основе личностно ориентированного ииндивидуально-дифференцированного подходов.2. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии срекомендациями ПМПК, ППк) и ИПРА (при наличии).3. Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходевсего образовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованиюобучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальныхособенностей, достижение планируемых результатов основного общего образования.4. Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психолого-педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощиобучающимся с ЗПР для преодоления (ослабления) недостатков в психическом развитии,успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированнойобразовательной программы основного общего образования.Задачи ПКР:выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностейобучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования;обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствиис индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР;оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической исоциальной помощи обучающимся с ЗПР;осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогическогосопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
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разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессевнеурочной деятельности;оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся сЗПР в контексте достижения ими планируемых результатов образования;развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебногоповедения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствованиепредставлений о социуме и собственных возможностях;реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР;обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессекомплексного сопровождения обучающихся с ЗПР;осуществление информационно-просветительской и консультативной работы собучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическимиработниками образовательной организации и организаций дополнительного образования,в также с другими обучающимися, со специалистами разного профиля, которые активновзаимодействуют с обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видахсовместной социокультурной деятельности вне образовательной организации.5. Содержание ПКР определяют следующие принципы:5.1. Преемственность.Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционногопространства при переходе от уровня начального общего образования к основному общемуобразованию, способствует достижению личностных, метапредметных и предметныхрезультатов освоения адаптированной основной образовательной программы основногообщего образования, необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения образования,социальной адаптации и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР сдругими разделами адаптированной основной образовательной программы основногообщего образования: программой формирования универсальных учебных действий,программой воспитания обучающихся. Принцип реализуется при обязательнойпреемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочнойдеятельности, в том числе при проведении коррекционных курсов и дополнительныхкоррекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного воспитания привзаимодействии всех участников образовательных отношений.5.2. Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР.Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призванырешать проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в том числе в ихкачественном образовании с учетом особых образовательных потребностей.5.3. Непрерывность.Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законнымпредставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определенияподхода к ее решению.5.4. Вариативность.Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образованияобучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, имеющихсятрудностей в обучении и социализации.5.5. Комплексность и системность.Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессовдиагностики, обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с учетом ихособых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). Реализацияданного принципа предполагает:создание в образовательной организации условий, учитывающих особыеобразовательные потребности обучающихся с ЗПР;
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реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе привключении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополнительныхкоррекционно-развивающих занятий в соответствии с Индивидуальным планомкоррекционно-развивающей работы каждого обучающегося;комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическомвзаимодействии всех участников образовательных отношений;создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обученияи воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности,возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания,способствующих качественному освоению обучающимися с ЗПР образовательнойпрограммы;развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся сЗПР; расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции;обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения имисоциокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия сокружающими людьми;содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни;обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом ихинтересов, способностей, индивидуальных особенностей.6. ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированнойпомощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации,результативного освоения адаптированной основной образовательной программыосновного общего образования.Система комплексной помощи выстраивается на основе реализациипсихологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогическогосопровождения.Система комплексной помощи включает:определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровнеосновного общего образования;индивидуализацию содержания специальных образовательных условий;определение особенностей организации образовательного процесса в соответствиис индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся;организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятийдля обучающихся с ЗПР;реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся;оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной иметодической помощи по социальным, правовым и другим вопросам;мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоенииадаптированной основной общеобразовательной программы основного общегообразования.
2.4.2. Перечень и содержание направлений работы.Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППкобразовательной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА (приналичии) каждого обучающегося, результатах его комплексного обследования.Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающееи психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское)раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельностиобразовательной организации и отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР.
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Характеристика содержания направлений коррекционной работы.Диагностическое направление включает:определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР,выявление индивидуальных возможностей;изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер иличностных особенностей обучающихся с ЗПР;изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияобучающегося с ЗПР;изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развитияобучающегося с ЗПР;выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР испособности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования;изучение профессиональных предпочтений и склонностей;мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программосновного общего образования.Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом(олигофренопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальнымпедагогом, учителями-предметниками и другими педагогическими работниками.Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижениякаждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы,социальной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППкобразовательной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числепри необходимости, в рекомендации проведения дополнительного консультированияобучающегося в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты).На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПКи ИПРА (при наличии) разрабатывается "Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося", который утверждается психолого-педагогическимконсилиумом образовательной организации.Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление включает:выбор оптимальных специальных методик и вариативного программногосодержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения всоответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровнеосновного общего образования;проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностейобучения и обеспечения успешной социализации;системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельностьобучающегося с ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных действий икоррекцию отклонений в развитии;коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной,регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения;формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию уобучающихся с ЗПР;формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетомнорм и правил общественного уклада;развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия сокружающими;развитие компетенций, необходимых для продолжения образования ипрофессионального самоопределения;развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основеличностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам;
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социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни припсихотравмирующих обстоятельствах.Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системереализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР отражается в следующей документации:индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных длякаждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогическогоконсилиума образовательной организации;рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий;планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога),учителя-логопеда, социального педагога и других специалистов, проектируемых с учетоминдивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР;программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-дифференцированного подхода.Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляетсядля каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может происходитькорректировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемыхрезультатов.Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегосясодержит:направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА(при наличии), особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностейкаждого обучающегося с ЗПР, выявленных в процессе стартового комплексного психолого-педагогического обследования или мониторинга (периодического учета) достиженияпланируемых результатов образования, в том числе ПКР;описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатовработы по каждому направлению.ПКР включает реализацию коррекционных курсов: "Коррекционно-развивающиезанятия психокоррекционные (психологические и дефектологические)" и коррекционныйкурс "Логопедические занятия", а также предусматривает возможность проведениядополнительных коррекционно-развивающих занятий.Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятийможет возникнуть в следующих случаях:потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении последлительной болезни;индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога,направленные на помощь в трудной жизненной ситуации;коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекциииндивидуальных личностных нарушений/акцентуаций;коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем-предметником по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов;и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуальноориентированной, коррекционно-развивающей помощи.Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" направленна развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, его коммуникативныхи социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом.. Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (психологические)" -развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной,регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или ослаблениетрудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.Задачи курса:
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формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательныхпроцессов;коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности,эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля;гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивногоотношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, формирование адекватнойсамооценки;развитие личностного и профессионального самоопределения, формированиецелостного "образа Я";развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общенияи навыков сотрудничества;стимулирование интереса к себе и социальному окружению;развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками ивзрослыми;предупреждение школьной и социальной дезадаптации;становление и расширение сферы жизненной компетенции.Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" построенпо модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнениямодулей и конкретных тем.Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения тогоили иного модуля программы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка илигруппы детей. Специалист может один или более модулей в качестве базовых, а другиеизучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределениечасов на изучение конкретного модуля.Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий,выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и включением новыхтем, направленную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПРв соответствии с направленностью соответствующего модуля.При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделениеконкретных тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития иособых образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных напсихокоррекционные занятия. За счет этого возможно формированиеиндивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных накоррекцию и развитие дефицитарных психических функций, профилактику возникновениявторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и развитияобучающихся с ЗПР.В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционныезанятия (психологические)" выделяются следующие модули и разделы программы:Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения"(разделы "Развитие регуляции познавательных процессов" и "Развитие саморегуляцииэмоциональных и функциональных состояний");Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы "Развитиеличностного самоопределения" и "Развитие профессионального самоопределения");Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитиекоммуникативных навыков" и "Развитие навыков сотрудничества").Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия(психологические)" могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами,малыми группами), а также индивидуально.Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)"направлен на развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемовмыслительной деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов,
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специальном формировании метапредметных умений и социальных (жизненных)компетенций.Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" -преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекцияи развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование уменийи навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения программногоматериала.Задачи курса:коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала;формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитиелогических мыслительных операций;развитие самостоятельности в организации учебной работы, формированиеалгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальноеформирование ее структурных компонентов;специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоениепрограммного материала;формирование навыков социальной (жизненной) компетенции.Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)"построен по модульному принципу и предусматривает гибкость содержательногонаполнения модулей и конкретных тем. В рамках курса учитель-дефектолог корригируетпознавательную деятельность, используя материал учебных предметов, что обеспечиваетсвязь с учебной программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционнойработе специалист руководствуется особыми образовательными потребностями даннойкатегории обучающихся и учитывает индивидуальные различия и особенности каждогошкольника с ЗПР. Модульный принцип построения курса подразумевает определениеприоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностейребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделовмодулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектологможет гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребностиобучающихся.В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционныезанятия (дефектологические)" выделяются следующие модули и разделы программы:Модуль "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности"(разделы: "Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операцийанализа, синтеза, сравнения, классификации", "Коррекция и развитие базовых логическихдействий и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации","Развитие логических умений делать суждения умозаключение, определять и подводитьпод понятие", "Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок,текстов").Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале"(разделы: "Познавательные действия при работе с алгоритмами", "Познавательныедействия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов","Познавательные действия по преобразованию информации").Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия(дефектологичекие)" могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами,малыми группами), а также индивидуально.Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на формированиеречевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыковречевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения,преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации ксамоконтролю собственной речи.
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Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и преодолениеили ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речиобучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций,формирование мотивации к самоконтролю собственной речи.Задачи курса:коррекция и развитие языкового анализа и синтеза;совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временныхпредставлений;совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений;коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи;формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости,навыков грамотного письма;коррекция или минимизация ошибок письма и чтения;развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции.Федеральная рабочая программа коррекционного курса "Логопедические занятия"построена по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного изнаправлений коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоленияречевого нарушения при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяетосуществлять дифференцированный подход с учетом особых образовательныхпотребностей и речевых возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед можетструктурировать содержание программного материала по курсу, исходя из потребностейучащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение одного илинескольких модулей либо равномерно распределяя время на изучение каждого модуля.Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагаетвариативность и индивидуализацию содержания программы.При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед послеизучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структурупоследующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логическисвязанных тем из разных модулей.В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Логопедическиезанятия" выделяются следующие модули:Модуль "Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика,орфоэпия, графика";Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыковсловообразования. Морфемика";Модуль "Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи.Морфология";Модуль "Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение,аудирование, чтение, письмо)".Занятия по коррекционному курс "Логопедические занятия" могут проводиться вразных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально.Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно-развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения -индивидуально, парами или малыми группами) определяет ППк образовательнойорганизации с учетом выявленных особых образовательных потребностей,индивидуальных особенностей каждого обучающегося.В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы надополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждогообучающегося ППк образовательной организации, в ней могут участвовать учитель-дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя-предметники и другие педагогические работники.
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Время, отведенное на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимойнедельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемовфинансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательнойпрограммы.Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развивающиезанятия в соответствии с "Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работыобучающегося", могут быть организованы модульно, в том числе на основе сетевоговзаимодействия.Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность припроведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочиепрограммы с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальныхособенностей обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием,осуществляют стартовую диагностику и мониторинг достижения обучающимисяпланируемых результатов, анализ и оценку полученных данных, проводятконсультативную и информационно-просветительскую работу.Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь следующуюструктуру:пояснительная записка;общая характеристика коррекционного курса;цели и задачи изучения коррекционного курса;место коррекционного курса в учебном плане;основные содержательные линии программы коррекционного курса;содержание коррекционного курса (по классам);планируемые результаты освоения коррекционного курса.Консультативное направление.Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образованияи социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности иактивизации роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей.Консультативная работа включает:выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендацийпо основным направлениям работы с каждым обучающимся;консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении имиадаптированной образовательной программы основного общего образования;консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемовкоррекционного обучения обучающегося с ЗПР;консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействиеосознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и местадальнейшего профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальнымиспособностями и склонностями с учетом имеющихся ограничений.Консультативную работу осуществляют все педагогические работникиобразовательной организации.Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе,проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (начетверть или полугодие).Информационно-просветительское направление.Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам,связанным с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в том числе
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с обеспечением наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимыхусловий для социальной адаптации.Информационно-просветительская работа включает:информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПРпосредством размещения информации на официальном сайте образовательной организациии страницы образовательной организации в социальных сетях;различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации,беседы, размещение информации на официальном сайте образовательной организации истранице образовательной организации в социальных сетях);проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснениюиндивидуально-психологических особенностей различных групп обучающихся с ЗПР.Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, спедагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включаяв том числе организации дополнительного и профессионального образования, социальнойсферы, здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными представителями),представителями общественности.Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работникиобразовательной организации.
2.4.3. Механизмы реализации программы8. Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействиевсех участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредствомдеятельности психолого-педагогического консилиума (ППк).8.1. Консилиум определяется как одна из организационных форм совместнойдеятельности педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровожденияи родителей, которая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей,особенностей развития, особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР иопределяет стратегию оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихсяресурсов как в самой образовательной организации, так и за ее пределами.8.2. Задачами деятельности ППк образовательной организации являются:обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решениивопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР;организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследованияи подготовка коллегиального заключения;определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательнойорганизации;определение дифференцированных психолого-педагогических технологийсопровождения, индивидуализация специальных образовательных условий,проектирование индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР;отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации ПКР;разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспеченияиндивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения ивоспитания;подготовка ПКР.9. ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организациипоэтапно.9.1. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечениекоррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательныепотребности разных групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их обученияна уровне начального общего образования; создается (систематизируется, дополняется)фонд методических рекомендаций.
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9.2. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитанияобучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются еенаправления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к условиямреализации ПКР. Особенности содержания индивидуально ориентированнойкоррекционно-развивающей работы определяются при составлении рабочих программ.9.3. На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР,возможна ее доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации, методическимиобъединениями педагогических работников; принимается итоговое решение.10. Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР наосновании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законныхпредставителей).11. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПРрегламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, атакже ее уставом.12. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся сЗПР является систематическое взаимодействие педагогических работников и другихспециалистов образовательной организации, представителей администрации и родителей(законных представителей).13. Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единуюстратегическую направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся вединстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляетсяпедагогическими работниками образовательной организации, а также на основе сетевоговзаимодействия медицинскими работниками (при необходимости), работниками в томчисле организаций дополнительного образования, социальной защиты.14. Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязиразделов ПКР, в том числе в "Индивидуальных планах коррекционно-развивающейработы" обучающихся и рабочих программах коррекционных курсов и, принеобходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программахучебных предметов и внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутриобразовательной организации, в сетевом взаимодействии с образовательнымиорганизациями в многофункциональном комплексе, а также с образовательнымиорганизациями дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты.15. Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всехорганизационных формах деятельности образовательной организации: на уроках и впроцессе внеурочной деятельности. При организации дополнительного образования наоснове адаптированных программ разной направленности (например, художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной) осуществляется коррекционно-развивающаяработа с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, ихиндивидуальных особенностей и интересов.16. В образовательной организации, с учетом особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со всеми участникамиобразовательных отношений могут быть разработаны индивидуальные учебные планы.Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся может осуществляться придистанционной поддержке (с учетом возможностей каждого обучающегося), а такжеподдержке тьютора образовательной организации.Программа коррекционной работы на этапе основного общего образованияреализуется лицеем как совместно с другими образовательными и иными организациями,так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).Привлечение внешних ресурсов осуществляется в форме совместной деятельностиобразовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основногообщего образования.Формы работы специалистов ППМС сопровождения
· Профилактические и просветительские беседы.
· Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры.
· Консультирование участников образовательного процесса.
· Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время.
· Диагностика.
· Диспуты, акции, викторины, олимпиады.
· Оформление тематических стендов.
· Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.
· Оформление информационных страничек на школьном сайте.Направлениявзаимодействия Цели взаимодействия Участники взаимодействия
Социально-психолого-педагогическое Оказаниеквалифицированнойсоциальной,психологической ипедагогической помощидетям с ЗПР и ихродителям, созданиеусловий для успешнойсоциальнойадаптации.

Социальная защита,муниципальныеадминистративные структуры,муниципальное бюджетноеучреждение центр профилактики исоциальной адаптации «Семья».

Медико-социальное Оказаниеквалифицированноймеди к о - с о ци а л ь н ойпомощи детям с ЗПР иих родителям, помощь впрофилактике здоровогообраза жизни

Городской центр медицинскойпрофилактики, муниципальноебюджетное учреждение центрпрофилактики и социальнойадаптации «Семья», социальнаязащита, муниципальныеадминистративные структуры.Культурно-досуговое Создание условий дляорганизации досуга иотдыха детей с ЗПР и ихродителей.

Социальная защита, общее идополнительное образование,муниципальныеадминистративные структуры.
Спортивно-оздоровительное Создание условий дляпроведения социальнойреабилитации детей сООП средствамифизической культуры испорта.

Социальная защита, общее идополнительное образование,городской центр медицинскойпрофилактики, муниципальныемедицинские учреждения,муниципальныеадминистративные структуры.Предпрофессиональнойориентации иадаптации
Создание условий дляпроведенияпредпрофессиональнойориентациисоциально-трудовой ипрофессиональнойреабилитации

Социальная защита,муниципальные медицинскиеучреждения, муниципальныеадминистративные структуры.



-240-

Связь с родительскойобщественностью Создание условий дляформированияпозитивногообщественного мнения вподдержку оказанияпомощи детям с ЗПР иих родителям

Социальная защита, общее идополнительное образование,муниципальное бюджетноеучреждение центр профилактики исоциальной адаптации «Семья»,муниципальные медицинскиеучреждения, муниципальныеадминистративные структуры.
Взаимодействие с привлечением внешних ресурсов для реализации программыкоррекционной работы применяется в целях повышения качества специальныхобразовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствамвоспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательныхресурсов. Порядок и условиявзаимодействия для совместной реализации программы коррекционной работыопределяются договором между ними.Взаимодействие с внешними партнерами обеспечивает системное сопровождениеобучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различногопрофиля в образовательном процессе.Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов — этоконсилиум и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которыепредоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законнымпредставителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанныхс адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченнымивозможностями здоровья.
2.4.4. Условия реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебныхнагрузок);обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса;учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, ихиндивидуальных особенностей;соблюдение комфортного психоэмоционального режима;особая пространственная и временная организация образовательной среды ипроцесса обучения с учетом особенностей обучающихся с ЗПР подросткового возраста;использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальныхдидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладениипредметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферыжизненной компетенции;создание организационных, мотивационных и медико-психологических условийдля поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальныхпсихофизических особенностей обучающегося с ЗПР;обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощиобучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основесетевого взаимодействия);организация психолого-педагогического сопровождения, направленного накоррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой,эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;
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осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессереализации образовательных программ основного общего образования и при реализацииПКР на уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся уобучающегося с ЗПР нарушений;осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося сЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение,на профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюденияправил кибербезопасности при общении в социальных сетях;специальные групповые психокоррекционные занятия по формированиюсаморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизациянавыков социально одобряемого поведения;усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся,обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его академическойчасти, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усилениепредметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередованиевидов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала сопорой на алгоритм; "пошаговость" в изучении материала; использование дополнительнойвизуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы).психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи иребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствамиобразования и ее особую подготовку силами специалистов;возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которогоопределяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации;мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровняпсихофизического развития обучающегося с ЗПР;мониторинг соответствия созданных условий особым образовательнымпотребностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования.Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применениездоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы:рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстройутомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамическихпауз; использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формированияположительного отношения к учебным предметам;формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов икоррекционных курсов;формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения сосверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционнымкурсам и во внеурочное время.
Программно-методическое обеспечение.В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы психолого-педагогической и социально-педагогическойнаправленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,необходимый для осуществления профессиональной деятельности в том числе педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, учителя-предметника, социального педагога.
Кадровое обеспечение.Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-дефектологами(олигофренопедагогами), педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальнымипедагогами, специалистами по адаптивной физической культуре, а также педагогическими
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работниками (в том числе учителями-предметниками), имеющими специальнуюподготовку в области образования детей с ЗПР. При необходимости в процессе реализацииАООП ООО обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора(ассистента).Уровень квалификации работников образовательной организации для каждойзанимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам посоответствующей должности.Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовкаработников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 7).Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООПООО (вариант 7), должны обладать профессиональными компетенциями в областиорганизации и осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы собучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальныхособенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися планируемыхличностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки полученныхданных, подготовки учебно-методической документации.
Материально-техническое обеспечение.Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащейматериально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов,дополнительных коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и внеурочнойдеятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся.Кабинеты специалистов должны быть оснащены необходимым оборудованием,диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическимисредствами обучения и воспитания обучающихся с ЗПР.Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной активностиобучающихся на перемене и во второй половине дня.Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентированы нетолько на обучающегося, но и на всех участников процесса образования.Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процессакоординации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процессобразования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.
Информационное обеспечение.Необходимым условием реализации ПКР является создание информационнойобразовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временнойдистанционной формы обучения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.Обязательным является создание системы широкого доступа педагогическихработников, обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникаминформации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличиеметодических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающихособенности и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.22. Результатом реализации указанных требований является создание комфортнойразвивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению кначальному общему образованию и учитывающей особенности организации основногообщего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательныхпотребностей, обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию,
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достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов,доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей).
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы23. ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определеннымФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.23. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоенияобучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие положительной динамики обучающихся винтегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательныхдостижений, расширение сферы жизненной компетенции и преодоления (ослабления)нарушений развития.24. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могутопределяться индивидуальными программами развития обучающихся.25. В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работыпланируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные),определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, егопредыдущих индивидуальных достижений.26. Планируемые результаты реализации ПКР включают:описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретныхкачеств личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальнойадаптации в обществе; овладения универсальными учебными действиями(познавательными, коммуникативными, регулятивными); достижения планируемыхпредметных результатов образования и результатов коррекционных курсов в соответствиис ПКР, а также дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованныхобучающемуся ППк образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА(при наличии);анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации.27. Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКРпредполагает:проведение специализированного комплексного психолого-педагогическогообследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развитияпознавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевойсфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровеньосновного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе),а также не реже одного раза в полугодие;систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебнойи внеурочной деятельности;проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие);изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогическихработников и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровеньосновного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие).28. Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатовПКР проводится педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами,педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-предметниками, классными руководителями.29. В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методикии материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работникомобразовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, атакже портфолио достижений обучающегося.
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30. При оценивании результатов коррекционной работы может использоватьсянакопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достиженийобучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствиис критериями, определенными в каждой методике психолого-педагогическогообследования.31. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числерасширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки,который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группыспециалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Оценка может выражаться вуровневойшкале, например: 3 балла - значительная динамика, 2 балла - удовлетворительнаядинамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие динамики.32. Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКРпринимает ППк образовательной организации на основе анализа материалов комплексногоизучения каждого обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшегообучения.
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3. Организационный раздел АОП ООО для обучающихся сзадержкой психического развития (вариант 7)
Учебный планУчебный план основного общего образования Муниципальное автономноеобщеобразовательное учреждение "Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска "(далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную образовательнуюпрограмму основного общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказМинистерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждениифедерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторнойнагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебноевремя, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.Учебный план является частью образовательной программы Муниципальноеавтономное общеобразовательное учреждение "Физико-математический лицей №38 г.Ульяновска ", разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, сучетом Федеральной образовательной программой основного общего образования, иобеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 игигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.Учебный год в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение"Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска " начинается 01.09.2023 изаканчивается 31.05.2024.Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 6-ти дневной учебнойнеделе.Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 5классе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа, в 7 классе – 35 часов, в 8-9 классах – 36 часов. .Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяетсостав учебных предметов обязательных предметных областей.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимоена данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузкиобучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий,обеспечивающих различные интересы обучающихсяВ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска " языком обучения является русский язык.При изучении предметов технология, иностранный язык, информатикаосуществляется деление учащихся на подгруппы.Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качестваосвоения обучающимися части содержания (треместровое оценивание) или всего объемаучебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за триместр осуществляется всоответствии с календарным учебным графиком.Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по триместрам.Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе триместра.Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением оформах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение"Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска ".Освоение основной образовательной программ основного общего образованиязавершается итоговой аттестацией.
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Нормативный срок освоения основной образовательной программы основногообщего образования составляет 5 лет.Предметные области Учебные предметы Количествочасов в неделюКлассы VIII IX ВсегоОбязательная частьРусский язык и литература Русский язык 3 3 21Литература 2 3 13Иностранные языки Иностранный язык 3 3 15Математика иинформатика Математика 10Алгебра 3 3 9Геометрия 2 2 6Вероятность и статистика 1 1 3Информатика 1 1 3Общественно-научныепредметы История 2 2 10Обществознание 1 1 4География 2 2 8Естественно-научныепредметы Физика 2 3 7Химия 2 2 4Биология 2 2 7Основы духовно-нравственной культурынародов России
ОДНКНР 1

Искусство Музыка 1 4Изобразительноеискусство 3
Технология Технология 1 1 8Физическая культура иосновы безопасностижизнедеятельности

Основы безопасностижизнедеятельности 1 1 2
Адаптивная физическаякультура 2 2 10

Итого 31 32 148Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 2 1 9
Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 157Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 10 10 50
Коррекционный курс: "Коррекционно-развивающиезанятия: психокоррекционные (психологические идефектологические)"

3 3 15

Коррекционный курс: "Логопедические занятия" 2 2 10Другие направления внеурочной деятельности 5 5 25
Календарный учебный график.1. Продолжительность учебного годаНачало учебного года 01.09.2023, окончание учебного года 25.05.2024. Для 9 и 11классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписаниемгосударственной итоговой аттестации. Продолжительность учебного года: 8 классы - 34недель; 9 классы - от 33 до 37 недель с учетом аттестационного периода.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30календарных дней. Учебный год в 1-9 классах делится на триместры.2. Количество классов-комплектов8 класс - 4; 9 класс - 4;3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.Учебный год на всех уровнях образования делится на триместры. На основанииписьма Управления образования администрации города Ульяновска №4711 от 26.07.2023и рекомендаций Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области:
Учебный период Дата началатриместра Дата окончаниятриместра Продолжительность(количествоучебных недель)
I триместр 01.09.2023 19.11.2023 11 недель
II триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 недель
III триместр 26.02.2024 25.05.2024 12 недель

Продолжительность каникул в течение учебного года
Каникулы Дата начала каникул Дата окончанияканикул Продолжительностьв днях
Осенние внутритриместра 09.10.2023 15.10.2023 7 дней

Осенниемежтриместровые 20.11.2023 26.11.2023 7 дней

Новогодниеканикулы 30.12.2023 07.01.2024 9 дней

Зимниемежтриместровые 19.02.2024 25.02.2024 7 дней

Весенние внутритриместра 8.04.2023 14.04.2023 7 дней

Летние 26.05.2024 31.08.2024 98 дня
4. Регламентирование образовательного процесса в неделю6 - дневная рабочая неделя в 1 – 11 классах5. Регламентирование образовательного процесса на сменыМАОУ города Ульяновска “Физико-математический лицей №38” работает в однусмену Продолжительность урока

2-11 классы
1 урок 8.00-8.40
2 урок 8.55-9.35
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3 урок 9.50-10.30
4 урок 10.50-11.30
5 урок 11.50-12.30
6 урок 12.450-13.30
7 урок 13.40-14.20
8 урок 14.30-15.10

Продолжительность перемен
2- 9-ые классы
1 перемена - 15 минут2 перемена - 15 минут3 перемена - 20 минут4 перемена - 20 минут5 перемена - 20 минут6 перемена – 10 минут7 перемена – 10 минут

Факультативные занятия, кружковая работа, внеурочная деятельность.Начало факультативных занятий, секций, внеурочной деятельности учащихся 1,-11классов (ФГОС); кружковой работы - через 40 минут после окончания последнего урока.6. Регламентирование образовательного процесса по аттестации учащихсяСистема оценивания: 3-11 классы - пятибалльная.Промежуточная аттестация во 2 – 11 классах
Класс Сроки Предметы по которым аттестуются
8 последняя неделя триместра По всем предметам учебного плана
9 последняя неделя триместра По всем предметам учебного плана

Промежуточная аттестацияВ 5-8 классах проводится в форме итоговых контрольных работ или тестов ВПР впериод с 16 апреля по 25 мая 2024 года без прекращения образовательного процесса последующим предметам:
● 7,8 классы - математика, русский язык, физика.Итоговая аттестацияВ 9 классах проводится в сроки, устанавливаемые Министерством образования инауки РФ.7. График работы центра здорового питанияПонедельник - пятница:

8.00 - 8.15 завтрак начальная школа 3, 4 классы
8.40-8.55 завтрак начальная школа 2 классы
9.35-9.50 завтрак начальная школа 1 классы
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10.30 - 10.45 обед старшая школа 5,6, 7А, 7Б классы
11.25-11.45 обед начальная школа 3, 4 классы
11.55 – 12.10 обед начальная школа 2 классы
12.25 - 12.45 обед 7В, 7Г, 8-11 классы

Суббота
9.35 - 9.50 обед 7 - 8 классы
10.30 - 10.45 обед 9 - 11 классы, бесплатное питание для учащихся 7-11классов

Буфетная продукция продается с 10.25 до 15.00
Циклограмма мероприятий

● Школьный тур предметных олимпиад: сентябрь 2023г.
● Педагогический совет - 1 раз в триместр.
● Совещание при директоре - каждый понедельник
● Совещание учителей – каждая среда
● Совет профилактики - 1 раз в месяц
● Заседания методических объединений - 1-2 раза в триместр
● Научно-практическая конференция - апрель 2024г.
● Заседание наблюдательного совета лицея - 1 раз в четверть

Продолжительность рабочей недели работников ОУ
● учитель - 36 часов (18 академических - 1 ставка)
● директор - 40 часов
● библиотекарь, сторож, гардеробщик, работник МОП - 40 часовГрафик дежурства по лицею заместителей директора:
● Понедельник - заместитель директора по административно-хозяйственнойчасти Сивак Михаил Владимирович
● Вторник - заместитель директора Ефремов Валерий Юрьевич
● Среда - заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГильфановаЕлена Юрьевна
● Четверг- заместитель директора Керчев Алексей Владимирович
● Пятница - заместитель директора Прохорова Наталья Владимировна
● Суббота - заместитель директора по ИКТ Курзин Александр Валерьевич
●

План внеурочной деятельностиВнеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная деятельность,организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростковопределенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию всоциально-значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развитиязначимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности,участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных иличностных результатов согласно ФГОС.Внеурочная деятельность учащихся в лицее, как и деятельность урочная,направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
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программы основного общего образования. В ходе внеурочной деятельности учащиесяполучат возможность научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частьюобразовательной деятельности лицея и предоставляет учащимся возможность выбораширокого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятийформируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм организации. Такихкак проектная и учебно-исследовательская деятельность, компьютерные занятия,экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, секции, соревнования и т. д.План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочнойдеятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общегообразования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросовродителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативностьсодержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересовобучающихся. В целях реализации плана внеурочной деятельности Лицеем предусмотреноиспользование ресурсов других организаций, включая организации дополнительногообразования, профессиональные образовательные организаций, образовательныеорганизации высшего образования, научные организации, организации культуры,физкультурно-спортивные и иные организации.По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересови запросов детей и родителей в образовательной организации в Лицее № 38 реализуетсямодель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательныхмероприятий.Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельностьобучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкийрежим занятий (продолжительность, последовательность), переменный составобучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки,на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПРподчиняется следующим требованиям:преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающихнепосредственное активное участие обучающегося с ЗПР в практической деятельности, втом числе совместной (парной, групповой, коллективной);организация проектной и исследовательской деятельности (в том числе экспедиции,практики), экскурсий (в музеи, парки, на предприятия и другие), походов, деловых игр идругое;учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся сЗПР, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности;обеспечение гибкого режима занятий (продолжительность, последовательность);использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательнойпрограммы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формированиеучебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно вобразовательной организации заключается в создании условий для полноценногопребывания обучающихся в лицее, содержательном единстве учебного, воспитательного иразвивающего процессов в рамках основной образовательной программы образовательнойорганизации.Целью внеурочной деятельности является создание условий для развитиятворческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора ипоследующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание
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гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви кокружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основногообразования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностнозначимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируютсянравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те илииные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определенияиндивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных ипрофессиональных планов, формирования важных личностных качеств;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видамдеятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.При конструировании плана учитываются предложения педагогического коллективаобразовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), атакже специфика и направленность образовательного учреждения.Лицей № 38 организует свою деятельность по следующим направлениям развитияличности:

- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- социальное.Лицей №38 является целостной открытой социально-педагогической системой,создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающегосредствами внеурочной деятельности и дополнительного образования.

№п/п Класс Название Педагог Часы Итого
1 8Б Разговоры о важномРоссия – мои горизонтыБилет в будущееЛогопедические занятияКоррекционная программапсихологической поддержки детейс ОВЗ

Кл. рук-ль

ЕвсиевичМоржак С.Е.

11123

8

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемойчерез внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенныхна освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5часов выделяются на обязательные коррекционные курсы и, при необходимости, надополнительные коррекционно-развивающие занятия, в соответствии с программойкоррекционной работы.Коррекционно-развивающее направление в лицее представлено занятиями сучителем- логопедом (индивидуальными и (или)групповыми), занятиями с педагогом-психологом (индивидуальными и групповыми), развивающими занятиями
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У обучающихся с ЗПР на коррекционную работу отводится не менее 5 часов внеделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей.
Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы МАОУ города Ульяновска «Физико-математический лицей № 38»на 2023-2024 учебный год (основное общее образование)5-9 классыМОДУЛЬ 3.1. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА№ Содержание Сроки ОтветственныеСентябрь 2023 г.Месячник безопасности детей с 16 августа по 15 сентября.Операция «Занятость», «Подросток».Каждое 10 число месяца – Единый день безопасности.1 Профилактическиемероприятия повыявлениюкороновируснойинфекции. Мероприятияпо гигиене при гриппе,ОРВИ

Регулярно в течениегода Мед сестра,Классныеруководители,дежурныеадминистраторы,учителя.
2 Праздничное украшениекабинетов, к 1 сентября 28-31 августа Классныеруководители
3 Всероссийскийоткрытый урок ОБЖ(урок подготовки детей кдействиям в условияхразличного родачрезвычайных ситуаций)

1 сентября Заместитель директорапо спорту, учителяОБЖ, классныеруководители

4 Торжественная линейка«Первый звонок» 1 сентября Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители5 День солидарности вборьбе с терроризмом» сдемонстрациейпрезентаций ивидеофильмов

03 сентября Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители
6

Международный денькоренных народов мира

1-10 сентября Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители7 Участие вовсероссийской акции«Кросс наций - 2021»
сентябрь Учителяфизкультуры8

«День здоровья»
04 сентября Учителяфизкультуры,классныеруководители.9 Международный деньраспространенияграмотности
8 сентября Заместитель директорапо ВРКлассные
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руководители10

Единый деньпрофилактики (ЕДП)

10 сентября Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители,приглашенныеспециалисты11 Декада семейногообщенияВсероссийская акция«Вместе, всей семьей»

12.09. – 18.09.
17 сентября

Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители12
Акция по сборумакулатуры «Бумажныйбум»

12.09. – 17.09. Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители,библиотекарь13
Неделя безопасностидорожного движения

25-29 сентября Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители14 Акция «Благодарноепоколение» 30 сентября
Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители15 Антитеррористическиемероприятия В течении месяца Заместитель директорапо ВРКлассныеруководителиОктябрь 2022 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека.1 Трудовые десанты Весь октябрь пографику ЗД ВР, ЗД АХР,классныеруководители2 «Международный Деньпожилых людей» 01 октября Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители3 Всероссийский урокОБЖ, приуроченный кодню гражданскойобороны РФ

4 октября Заместитель директорапо спорту, учителяОБЖ,Классныеруководители4

«День учителя - концерт,посвящённый Днюучителя.

05.10 Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатая,самоуправление5 Посвящение впервоклассники октябрь Классныеруководители 1 классов6 День школьника 8 октября Заместитель директора
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по ВРКлассныеруководители, старшаявожатая,самоуправление7 Школьный творческийфестиваль «Краскиосени»
3 неделя октября Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатая.8

Единый деньпрофилактики (ЕДП)

10 октября Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители,приглашенныеспециалисты10 Всемирный деньматематики 15 октября Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, учителяматематики11 Международный деньшкольных библиотек 25 октября Зав библиотекой,Классныеруководители.Ноябрь 2023 г.- Месячник правовых знаний.С 19ноября по 19 декабря – Месячник по профилактике вредных привычек.С 30 ноября по 25 декабря – Месячник «Школа, железная дорога, безопасность»
1 Акция «Помогиптицам» Ноябрь-февраль Классныеруководители, старшаявожатая.

2 День народногоединства 4 ноября
Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатая.3

Единый деньпрофилактики (ЕДП)

10 ноября Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители,приглашенныеспециалисты
4 310 лет со днярождения М.В.Ломоносова 19 ноября Классныеруководители, старшаявожатая.

5 «Неделя материнскойславы» 21.11. – 28.11.
Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатая.

6 День Толерантности 16 ноября Заместитель директорапо ВРКлассные
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руководители, старшаявожатая.7 Декада против жестокогообращения.Классные часы.
19 - 28 ноября Классныеруководители

8
Всероссийский деньправовой помощи детям

20.11. Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители.Декабрь 2023 г.- продолжение месячника правовых знаний,«В мастерской у Деда Мороза»

1 День борьбы соСПИДОМ

1 декабря Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатая.
2 Международный деньинвалидов 3 декабря Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители.3 День неизвестногосолдата 3 декабря Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители4 Неделя, посвящённаядням Отечественнойистории. (Деньнеизвестного солдата.День Героев Отечества.5декабря – День битвыпод Москвой)

03.12. – 09.12. Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители

5 День волонтера в России 5 декабря Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатая.6 День Героев Отечества 9 декабря Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители7 Единый урок «Правачеловека» 10 декабря Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители.8

Единый деньпрофилактики (ЕДП)

10 декабря Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители,приглашенныеспециалисты9 День Конституции 12 декабря Заместитель директора
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по ВРКлассныеруководители, старшаявожатая.10 Неделя добрых дел 12.12. – 18.12. Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатая11 Мастерская Деда Мороза 01.12. – 11.12. Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатая12 Конкурсно-игроваяпрограмма «Новый год уворот»
27.12. – 30.12. Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатаяЯнварь, февраль 2024 г.Месячник героико-патриотической и спортивно-массовойработы «Отчизны верные сыны!» (25.01. - 23.02.)Месячник Молодого избирателя1

«Светлый праздникРождества»

Январь Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители3

Единый деньпрофилактики (ЕДП)

10 января Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители,приглашенныеспециалисты4 Месячник героико-патриотической испортивно-массовойработы «Отчизны верныесыны!»

25 января-23 февраля Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатая5

Фестиваль военно-патриотической песни«Виват, Россия»

1-22 февраля Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатая
6

Фестиваль стихов овойне

1-22 февраля Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатая7 Конкурс плакатов«Отчизны верные сыны»
1-22 февраля Заместитель директорапо ВРКлассные
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руководители, старшаявожатая

8
День полногоосвобожденияЛенинграда отфашисткой блокады.Час памяти «БлокадаЛенинграда»

27 января Классныеруководители

9 День российской науки 08 февраля Классныеруководители10

Единый деньпрофилактики (ЕДП)

10 февраля Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители,приглашенныеспециалисты
11.

День памяти о россиянах,исполнявших служебныйдолг за пределамиОтечества.
15 февраля Классныеруководители

12 Международный деньродного языка 21 февраля Классныеруководители
13 Единый классный час«Вывод советских войскиз Афганистана »

21 февраля Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители14 День защитниковотечества 23 февраля Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатая15 Акция «Подарокзащитнику Отечества» 13.02. – 19.02. Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатая16 Праздничная программа«Широкая масленица» 28.02.– 06.02. Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатаяМарт 2024 г. - месячник профориентации

1
Всемирный деньгражданской обороны(ОБЖ)

01 марта Заместитель директорапо спорту, учителяОБЖ,Классныеруководители

2
Месячник материнства март Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатая
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3
Организация конкурсовипраздничных программко Дню 8 марта

01.03. – 07.03. Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители, старшаявожатая

4
Международный день 8марта – праздничныйконцерт

07.03. Заместитель директорапо ВР, классныеруководители, старшаявожатая,самоуправление.5

Единый деньпрофилактики (ЕДП)

10 марта Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители,приглашенныеспециалисты
6 Неделя математики 14-20 марта Классныеруководители

7
День воссоединенияКрыма с Россией 18 марта Заместитель директорапо ВР, классныеруководители, старшаявожатая,самоуправление.8 Всероссийская неделямузыки для детей июношества

20.03. – 26.03. Заместитель директорапо ВР, классныеруководители, учительмузыки.
9 Проведение открытыхо н л а й н - у р о к о в«ПроеКТОриЯ»

В течении года поплану Заместитель директорапо ВР, классныеруководителиАпрель 2024 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.Месячник санитарной очистки прикрепленных территорий.1 Фестиваль ЗОЖ 04-1 июня Заместитель директорапо ВР, классныеруководители, старшаявожатая2 Месячник ЗОЖ 7 апреля по 7 мая Заместитель директорапо ВР, классныеруководители, старшаявожатая3 Декада космонавтики 03.04.– 12.04. Заместитель директорапо ВР, классныеруководители.4

Единый деньпрофилактики (ЕДП)

10 апреля Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители,приглашенныеспециалисты5 День космонавтики.Гагаринский урок 12.04. Заместитель директорапо ВР, классные
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«Космос – это мы» руководители.6 Всемирный день Земли 22 апреля Заместитель директорапо ВР, классныеруководители, старшаявожатая.7 Весенняя неделя добра 17.04. – 23.04. Заместитель директорапо ВР, классныеруководители, старшаявожатая8 Всероссийскийоткрытыйурок ОБЖ в Деньпожарной охраны

30.04.(29.04.) Заместитель директорапо ВР, классныеруководители,преподаватели ОБЖ9 Акция «Чистый город,чистая улица, чистыйкласс»
апрель Заместитель директорапо ВР, классныеруководители, старшаявожатая10 Акция «Окна ПОБЕДЫ» 25 апреля по 10 мая КлассныеруководителиСтаршая вожатая11 Акция «Открытка дляветерана». 4 неделя апреля КлассныеруководителиСтаршая вожатая

Май 2024 г. — 79 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ26 мая по 26 июня – Месячник антинаркотической направленности«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»
1 Праздник Мира, весны итруда 1 мая Заместитель директорапо ВР, классныеруководители.
2 Единый классный час«Великой Победе - 78!» 3-6.05 Заместитель директорапо ВР, классныеруководители.
3

День Победы 9 мая Заместитель директорапо ВР, классныеруководители, старшаявожатая.
4

Бессмертный полк акция 9 мая Заместитель директорапо ВР, классныеруководители, старшаявожатая.

5
Международная акция«Диктант Победы» 9 мая Заместитель директорапо ВР, классныеруководители, старшаявожатая,самоуправление.

6
Международная акция:«Георгиевская ленточка» 09 мая Заместитель директорапо ВР, классныеруководители, с.вожатая,самоуправление.
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7
Городские акции«Письмо солдату»,«Ветераны живутрядом», «Великий май,победный май»

01 -09 мая Заместитель директорапо ВР, классныеруководители, старшаявожатая,самоуправление.

8
Единый деньпрофилактики (ЕДП)

10 мая Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители,приглашенныеспециалисты

9
Фестивальпатриотической песни«О героях былыхвремён»

17.04. – 23.04. Заместитель директорапо ВР, классныеруководители, старшаявожатая,самоуправление.
10 Международный деньсемьи 15 мая Заместитель директорапо ВР, классныеруководители.
11 День славянскойписьменности икультуры 24 мая Заместитель директорапо ВР, классныеруководители.
12

Последний звонок 4 неделя Заместитель директорапо ВР, классныеруководители 1классов.
13 Выпускной в 11 классах 4 неделя Заместитель директорапо ВР, классныеруководители 4 классов
14 Торжественные линейкипо итогам года 28-31 мая Заместитель директорапо ВР, классныеруководители15 Трудовые десанты май Заместитель директорапо ВР, классныеруководители.Июнь 2024 год
1 Международный деньзащиты детей 1 июня Начальник лагеря,воспитатели
2. Пришкольный трудовойлагерь 1-21 июля Начальник лагеря,воспитатели
3 День России 12 июня Начальник лагеря,воспитатели
4 День памяти и скорби –день начала ВОВ 22 июня Начальник лагеря,воспитатели5

Всероссийская акция«Безопасность детства»

С 1 июня по 31августа Начальник лагеря,воспитателиЗаместитель директорапо ВРКлассныеруководители.
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6

Единый деньпрофилактики (ЕДП)

10 июня Заместитель директорапо ВРКлассныеруководители,приглашенныеспециалисты3.2. МОДУЛЬ КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)Сентябрь 2023 г.Месячник безопасности детей с 16 августа по 15 сентября.Операция «Занятость», «Подросток».Каждое 10 число месяца – Единый день безопасности.№п/п
Содержание Сроки Ответственные1 Составление планов ВР,составление соц.паспорта. 1 неделя сентября Классныеруководители2 Комплектованиекружков, внеурочнойдеятельности, спец.групп) Утверждениесписков (с допускоммедработника)

До 29.09

Классныеруководители3 Определение уровнявоспитанности исоциализации учащихся До 29.09 Классныеруководители4 Классные часы на тему:«Правила поведения вОУ; Устав ОУ»; «Навыкижизнестойкостиучащихся» «Давайтежить дружно»«Профилактикаправонарушений ипреступлений»«Выполнение закона окомендантском часе дляподростков» Классныеруководители5 Классные часы спсихологом Позаявкам
Психолог,Классныеруководители6 Классные часы с соц.педагогом Позаявкам
Соц педагогКлассныеруководители7 Мероприятия месячниковбезопасности игражданской защитыдетей (по профилактикеДДТТ, пожарнойбезопасности,экстремизма, разработка

Втечениемесяца
Классныеруководители
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схемы-маршрута «Дом-школа-дом»)8 Учебно- тренировочнаяэвакуация из школы сентябрь Классныеруководители9 Анализ детскоготравматизма на дорогах,меры по улучшениюработы по изучению

1 раз в месяц
Классныеруководители10 День Интернета в России.Тест Единого урока побезопасности в сетиИнтернет(единыйурок.дети);

30 сентября
КлассныеруководителиОктябрь 2023 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека.

1 Оказание помощи своимбабушкам и дедушкам.Акция «Забота».Классные часы.
01.10. Классныеруководители2 Праздник осени. Конкурсподелок из природногоматериала 2 неделя Классныеруководители

3 Классные часы спсихологом Позаявкам
Психолог,Классныеруководители4 Классные часы с соц.педагогом Позаявкам Соц педагогКлассныеруководители5 Проведение классныхчасов по теме «Пожарнаябезопасность»«Ответственностьнесовершеннолетних заумышленные поджоги»«Ещё раз о правилахповедения на природе»

октябрь Классныеруководители

6 Экологический десант поуборке класса.Инструктаж с учащимисяпо ПБ, ПДД, ПП передуборкой территории.

Втечениемесяца
Классныеруководители

7 Отчёт по внеурочнойзанятости учащихся до 22.10 Классныеруководители8 Беседы на классныхчасах:«Профилактикаправонарушений ипреступлений»«Выполнение закона окомендантском часе для

до 22.10 Классныеруководители
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подростков» передуходом на осенниеканикулы.9 Инструктаж с учащимисяпо ПБ, ПДД, ПП нановогодних праздниках иперед каникулами

перед каникулами Классныеруководители

10 Организация работыкласса на осеннихканикулах(Мероприятияна каникулах с классом)

перед каникулами Классныеруководители

Ноябрь 2023 г.- Месячник правовых знаний.С 19ноября по 19 декабря – Месячник по профилактике вредных привычек.С 30 ноября по 25 декабря – Месячник «Школа, железная дорога, безопасность»1 Проведениетематических классныхчасов по правовомупросвещению ипрофилактикеправонарушений срединесовершеннолетних:

Втечениегода
Классныеруководители

2 Беседы, пятиминутки,классные часы попрофилактикеправонарушений
Втечениемесяца

Классныеруководители

3 Профилактическиебеседы с обучающимися,состоящими на разныхвидах учёта

Втечениегода
Классныеруководители

4 Сбор информации пообновлению банкаданных: ОДН, ВШУ,группы «риска»

1 неделя Классныеруководители

5 Встреча с участковыминспектором «Проступоки правонарушение
По меренеобходимости Классныеруководители

6 Беседы на классных часах«Профилактикаправонарушений ипреступлений»«Выполнение закона окомендантском часе дляподростков».

Втечениегода
Классныеруководители

7 Классные часы спсихологом Померенеобходимости Психолог,Классныеруководители8 Классные часы с соц.педагогом Померенеобходимости Соц педагогКлассныеруководители9 Участие в программеВФСК ГТО В течение года Классныеруководители
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10 Сбор данных овнеурочной занятостиучащихся
Ноябрь Классныеруководители

11 Ознакомление учащихсяшколы садминистративнойответственностьюнесовершеннолетних

ноябрь Классныеруководители

Декабрь 2023 г.- продолжение месячника правовых знаний,«В мастерской у Деда Мороза»1 Классные часы с соц.педагогом По меренеобходимости Психолог,Классныеруководители2 Классные часы спсихологом По меренеобходимости Соц педагогКлассныеруководители3 Оформление классов,фойе, украшение окон кНовому году
3 неделя Классныеруководители

4 Организация работыкласса на зимнихканикулах
До 20.12. Классныеруководители

5 Проведение классныхчасов по теме «Пожарнаябезопасность нановогодних праздниках»,«Пиротехника ипоследствия шалости спиротехникой».

21-25.12. Классныеруководители

6 Инструктаж с учащимисяпо ПБ, ПДД, ПП нановогодних праздниках иперед новогоднимипраздниками, каникулами

До 23.12 Классныеруководители

Январь, февраль 2024 г.Месячник героико-патриотической и спортивно-массовойработы «Отчизны верные сыны!» (25.01. - 23.02.)Месячник Молодого избирателяУточнение списковкружков, секций,объединений.(сдать отчет повнеурочной занятости на2 полугодие)

До30.01. Классныеруководители

Проведение тематическихзанятий, бесед,информационных часов,уроковгражданственности«Твой выбор - твоёбудущее».

январь Классныеруководители
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«Политика и молодежь»«Подросток какгражданин»«Конституция - основнойзакон» (для молодыхизбирателей)«Будущее России в твоихруках»«Будущее моей страны -мое будущее»«Вместе строимбудущее»«Что значит бытьгражданином?»,«Гражданин отечества -это...»Классные часы спсихологом По меренеобходимости Психолог,КлассныеруководителиКлассные часы с соц.педагогом По меренеобходимости Соц педагогКлассныеруководители

Март 2024 г. - месячник профориентации
1 Классный час«Профессия моихродителей» По плану класса2 Классные часы спсихологом По меренеобходимости Психолог,Классныеруководители3 Классные часы с соц.педагогом По меренеобходимости Соц педагогКлассныеруководители4 Организация работыкласса на весеннихканикулах(Мероприятия наканикулах с классом)

перед каникулами

Классныеруководители5 Инструктаж с учащимисяпо ПБ, ПДД, ПП передканикулами
До 20.03. Классныеруководители

6 Беседы на классных часах«Профилактикаправонарушений ипреступлений»

перед каникулами Классныеруководители

Апрель 2024 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.Месячник санитарной очистки прикрепленных территорий.1 Инструктаж Правилаповедения во время Втечение Классныеруководители
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весеннего половодьяМеры безопасности нальду весной, во времяпаводка

месяца

2 Классные часы спсихологом По меренеобходимости Психолог,Классныеруководители3 Классные часы с соц.педагогом По меренеобходимости Соц педагогКлассныеруководители4 Проведение бесед итематических классныхчасов по формированиюздорового образа жизни:Без вредных привычекКурить не модноРазумное распределениевремениЖить без этого можноПравильное питаниеО вреде курения,алкоголя, наркоманииЕсли хочешь бытьздоровым

Втечениемесяца
Классныеруководители

5 Встречи-беседы соспециалистами по ЗОЖ Втечениемесяца
Классныеруководители

6
Инструктаж по ТБ -Месячник санитарнойочистки территории,класса

Втечениемесяца
Классныеруководители

Май 2024 г. — 79 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ26 мая по 26 июня – Месячник антинаркотической направленности«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»
1 Классные часы спсихологом По меренеобходимости Психолог,Классныеруководители2 Классные часы с соц.педагогом По меренеобходимости Соц педагогКлассныеруководители3 Проведение классныхчасов по теме «Пожарнаябезопасность в лесу и надачных участках»

В течение месяца Классныеруководители

4 Беседы на классных часах«Профилактикаправонарушений ипреступлений»«Выполнение закона о

В течениемесяца Классныеруководители
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комендантском часе дляподростков» передуходом на летниеканикулы.5 Инструктаж с учащимисяпо ПБ, ПДД, ПП передканикулами, правилаповедения «Наводоёмах», «Укусынасекомых и змей

4 неделя Классныеруководители

6 Инструктаж по техникебезопасности во времялетних каникул
4 неделя Классныеруководители

Июнь, июль, август 2024 г.- Ура. У нас каникулы!
1 Летние каникулы, работапришкольного лагеря,трудовых отрядов.

01.06 - 21.06 Воспитатели, классныеруководители2 Анализ результативностивоспитательной работы вшколе за 2022-2023учебный год.Составление планаработы на 2023-2024учебный год.Составление отчета оработе школьного лагеря.

В течение лета

Классныеруководители3 Социально-педагогическоесопровождение учащихся«группы риска» ПДН,ВШУ, СОП, опекаемых(летняя занятость)2. Оказание содействия втрудоустройствеподростков, состоящих научете в ВШУ и ПДН.

В течение лета

Классныеруководители3.3. МОДУЛЬ КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРеализуется по 5 направлениям, по отдельному расписанию.
3.4. Модуль Школьный урокСентябрь 2023 г.Месячник безопасности детей с 16 августа по 15 сентября.Операция «Занятость», «Подросток».Каждое 10 число месяца – Единый день безопасности.№ Содержание Сроки ответственные1 Урок Знаний 1 сентября -День знаний 01.09 Классныеруководители2 Музейные урокиДень окончания Второймировой войны

Попланумузея
Классныеруководители,работник музея3 Всероссийские открытые Поплану Классные

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
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уроки ПроеКТОриЯ» руководители4 Урок в библиотеке Поплану библиотеки Классныеруководители5 Неделя безопасности(урок безопасности) 1 неделя Классныеруководители6 Всероссийский урокМЧСурок подготовки детей кдействиям в условияхразличного родаэкстремальных и опасныхситуаций, в том числемассового пребываниялюдей, адаптации послелетних каникул.

01.09. Классныеруководители, учителяОБЖ

7 Уроки по Календарюзнаменательных событий В течение месяца КлассныеруководителиОктябрь 2023 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека.1 Всероссийский урок"Экология иэнергосбережение" врамках Всероссийскогофестиваляэнергосбережения#ВместеЯрче

16.10 Классныеруководители

2 Всероссийский урок,приуроченный ко ДНЮгражданской обороныРФ, с проведениемтренировок по защитедетей от ЧС

04.10. Классныеруководителиучителя ОБЖ,сотрудники МЧС

3 Музейные уроки 30октября - Урок памяти(День памятиполитических репрессий) Попланумузея
КлассныеруководителиРуководитель музея4 Урок в библиотекеМеждународный деньшкольных библиотек

Четвертыйпонедельникоктября
Классныеруководителибиблиотекарь5

Всероссийский урокбезопасности в сетиинтернет

4 неделя октября Классныеруководители

Ноябрь 2023 г.- Месячник правовых знаний.С 19ноября по 19 декабря – Месячник по профилактике вредных привычек.С 30 ноября по 25 декабря – Месячник «Школа, железная дорога, безопасность»
1 Музейные уроки деньнародного единства Попланумузея

КлассныеруководителиРуководитель музея
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2 Урок в библиотеке 22ноября - День словаря

Попланубиблиотеки

КлассныеруководителиБиблиотекарь

Декабрь 2023 г.- продолжение месячника правовых знаний,«В мастерской у Деда Мороза»1 Всемирный урок борьбысо СПИДом 01.12. Классныеруководители
2 Музейные урокиДень неизвестногосолдатаДень Героев ОтечестваДень Конституции

Попланумузея
КлассныеруководителиРуководитель музея

3 Урок в библиотеке По плану библиотеки Классныеруководителибиблиотекарь4 Всероссийская акция«Час кода», тематическийурок информатики
0410.12. Классныеруководители

Январь, февраль 2024 г.Месячник героико-патриотической и спортивно-массовойработы «Отчизны верные сыны!» (25.01. - 23.02.)Месячник Молодого избирателя1 Музейные уроки«Блокада Ленинграда» Попланумузея
КлассныеруководителиРуководитель музея2 Урок в библиотеке По плану библиотеки Классныеруководителибиблиотекарь3 Уроки мужества в музее По плану музея КлассныеруководителиРуководитель музея4 Просмотр онлайн урокана сайте по бесплатнойпрофориентации длядетей «Проектория»

По отдельному плану Классныеруководители

5 Единый урок поизбирательному праву КлассныеруководителиМарт 2024 г. - месячник профориентации1 Всемирный урокбезопасности(проведение тренировокпо защите детей от ЧС)

01.03. Классныеруководители учителяОБЖ, сотрудники МЧС2 Урок по вопросамсбережения лесов, охранаих от пожаров, бережногоотношения к природе

3неделя марта Классныеруководители

3 Урок здорового питания 2 неделя марта Кл. руководители 1-11
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кл.4 Просмотр онлайн урокана сайте по бесплатнойпрофориентации длядетей «Проектория»

По отдельному плану Классныеруководители

5 Единый урок «Россия иКрым - общая судьба»; 18.03 Классныеруководители6 Музейные уроки По плану музея КлассныеруководителиРуководитель музея7 Урок в библиотеке По плану библиотеки КлассныеруководителибиблиотекарьАпрель 2024 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.Месячник санитарной очистки прикрепленных территорий.1 Музейные уроки«Знаете, каким он парнембыл!» (60 лет со дняполёта Ю. А. Гагарина вкосмос (1961)

По плану музея КлассныеруководителиРуководитель музея

2 Всероссийский урок,посвящённый Днюпожарной охраны.Вопросы безопасногоотдыха детей в летнийпериод

30.04. Классныеруководители

3 Просмотр онлайн урокана сайте по бесплатнойпрофориентации длядетей «Проектория»

По отдельному плану Классныеруководители

4 Международный деньпамятников иисторических мест- «Прогулка поисторическим местам»

18.04 КлассныеруководителиРуководитель музея

5 Урок в библиотеке По плану библиотеки КлассныеруководителибиблиотекарьМай 2024 г. — 79 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ26 мая по 26 июня – Месячник антинаркотической направленности«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»
1 Уроки мужества 1неделя

КлассныеруководителиРуководитель музея2 Музейные уроки По плану музея КлассныеруководителиРуководитель музея3 Урок в библиотеке По плану библиотеки КлассныеруководителибиблиотекарьПлюс индивидуальные планы работы классных руководителей, библиотекаря,
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учителей предметников.3.5. Модуль СамоуправлениеСЕНТЯБРЬ1 Выборы лидеров, активовклассов, распределениеобязанностей.
1-аянеделя Классныеруководители

2
Операция «Уголок»(проверка классных уголков,их функционирование)

Ежемесячно Классныеруководители СтаршаявожатаяСоветстаршеклассников3

Участие в днях единыхдействий РДШ
Втечениегода

Классныеруководители СтаршаявожатаяСоветстаршеклассников4

Проведение Советов дела ежемесячно

Классныеруководители СтаршаявожатаяСоветстаршеклассников5

Работа отряда «Юныхинспекторов движения» Ежемесячно поотдельному плану

Классныеруководители СтаршаявожатаяРуководитель отрядаЮИДОКТЯБРЬ1 Работа по созданиюсменной странички вклассном уголке по темемесячника «Экология имоё здоровье», Месячникпожилого человека»Правовая тематика

1неделя Члены самоуправлениякласса, классныеруководители

2 Операция «Уголок»(проверка классныхуголков, ихфункционирование)

Ежемесячно Классныеруководители СтаршаявожатаяСоветстаршеклассников3 Рейд по проверкевнешнего вида учащихся ежемесячно Классныеруководители СтаршаявожатаяСоветстаршеклассников.4

Проведение Советов дела ежемесячно

Классныеруководители СтаршаявожатаяСоветстаршеклассников5 Работа отряда «Юныхинспекторов движения» Ежемесячно поотдельному плану Классныеруководители Старшая
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вожатаяРуководитель отрядаЮИДНОЯБРЬ1 Оформление сменнойстранички в классномуголке:День народного единстваМолодёжь за ЗОЖ(антинаркотическаяпропаганда)18.11 - День памяти жертвДТПДень материДень толерантности

Перваянеделя Члены самоуправлениякласса, классныеруководители

2 Операция «Уголок»(проверка классныхуголков, ихфункционирование)

ежемесячно Классныеруководители СтаршаявожатаяСоветстаршеклассников3

Проведение Советов дела ежемесячно

Классныеруководители СтаршаявожатаяСоветстаршеклассников4

Работа отряда «Юныхинспекторов движения» Ежемесячно поотдельному плану

Классныеруководители СтаршаявожатаяРуководитель отрядаЮИДДЕКАБРЬ1 Работа учащихся всоответствии собязанности
В течении месяца Члены самоуправлениякласса, классныеруководители2 Работа по созданиюсменной странички вклассном уголке по темемесячника

1 неделя Актив класса

3 Операция «Уголок»(проверка классныхуголков, ихфункционирование)

Ежемесячно Классныеруководители СтаршаявожатаяСоветстаршеклассников4

Проведение Советов дела ежемесячно

Классныеруководители СтаршаявожатаяСоветстаршеклассников5 Работа отряда«Юныхинспекторовдвижения» Ежемесячно поотдельному плану

Классныеруководители СтаршаявожатаяРуководитель отряда
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ЮИДЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ1 Работа учащихся всоответствии с обязанности В течении месяца Члены самоуправлениякласса, классныеруководители2 Работа по созданию сменнойстранички в классном уголкепо теме месячника
1 неделя Актив класса

3
Операция «Уголок»(проверка классных уголков,их функционирование)

Ежемесячно Классныеруководители СтаршаявожатаяСоветстаршеклассников4

Проведение Советов дела ежемесячно

Классныеруководители СтаршаявожатаяСоветстаршеклассников5

Раработа отряда «Юныхинспекторов движения» Ежемесячно поотдельному плану

Классныеруководители СтаршаявожатаяРуководитель отрядаЮИДМАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ.1 Работа учащихся всоответствии с обязанности ежемесячно Актив класса2 Работа по созданию сменнойстранички в классном уголкепо теме месячника: «С 8марта», «Профориентация»

1 неделя Актив класса

3
Операция «Уголок»(проверка классных уголков,их функционирование)

Ежемесячно Классныеруководители СтаршаявожатаяСоветстаршеклассников4

Работа отряда «Юныхинспекторов движения» Ежемесячно поотдельному плану

Классныеруководители СтаршаявожатаяРуководитель отрядаЮИД5 Рейд по проверке внешнеговида учащихся Ежемесячно Классныеруководители СтаршаявожатаяСоветстаршеклассников6 Рейды по проверке чистотыв кабинетах Ежемесячно Классныеруководители СтаршаявожатаяСоветстаршеклассников7 Проведение Советов дела ежемесячно Классныеруководители Старшая
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вожатаяСоветстаршеклассников8 Подведение итогов «Мы вжизни школы» за учебныйгод
Актив класса

3.6. МОДУЛЬ ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ1 Реализациямежведомственногокультурно-образовательногопроекта «Культура дляшкольников».1 блок – культпоход2 блок – цифроваякультура

Ежемесячно Классныеруководители

2 Экскурсии по городу,области. по возможности исогласованию садминистрацией
Классныеруководители

3 Экскурсии за пределыобласти, страны по возможности исогласованию садминистрацией
Классныеруководители

4 Реализация областногопроекта «Воспитайпатриота» Экскурсии вмузеи г. Ульяновска поабонементам

Ежемесячно Классныеруководители

3.7. МОДУЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ1 Профориентационныеклассные часы«Профессии нашихродителей»

ежемесячно Классныеруководители

2 Мастер класс «Мирмоих увлечений» ежемесячно Классныеруководители3 Недели финансовойграмотности В течении года поотдельному плану Классныеруководители14 Участие впрофориентационныхакциях, конкурсахфестивалях

ежемесячно Классныеруководители

5 Профориентационныеэкскурсии в учреждениявысшего и среднегообразования

По плану Классныеруководители

6 Виртуальные экскурсиипо предприятиям ежемесячно Классныеруководители7 Анкетирование учащихсяпо вопросам выборапрофессии испециальности

Раз в год Классныеруководители

8 Классные часы, беседы:«Все профессии нужны, ежемесячно Классныеруководители
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все профессии важны»«Профессия. Что и какмы выбираем» «Отсклонностей испособностей кобразовательной ипрофессиональнойтраектории»15 марта - Всемирныйдень защиты правпотребителя9 Дни открытых дверей По плану Классныеруководители10 Профориентационныеуроки успеха свыпускниками лицея
Февраль, март,апрель Заместительдиректора по ВРКлассныеруководители11 Участие впрофориентационномпроекте «Проектория»
По отдельномуплану Классныеруководители

Реализация проекта«Билет в будущее» По отдельномуплану Классныеруководители3.8 МОДУЛЬ ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА1 Работа школьногопресс-центра «ПерZагрузка»
ежемесячно Старшая вожатая,участники пресс-центра2 Видео-съёмка имультимедийноесопровождениешкольныхпраздников, конкурсов,вечеров

ежемесячно Старшая вожатая,участники пресс-центра

3 Публикацииинтересных школьныхдел, событий,мероприятия нашкольной странице ВК

ежемесячно Старшая вожатая,участники пресс-центра

3.9 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИВ ТЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ГОДА1 Заседанияобщешкольногородительскогокомитета.

По плану Директор школы

2 ИндивидуальноеКонсультирование в течение года,при необходимости Классныйруководитель,психолог, замдиректора, директор3 Проведениеорганизационныхклассных собраний(выборы классныхродительских

в течение года, пографику Классныйруководитель.
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комитетов,планирование работы).Изучение мотивов ипотребностейродителей.Привлечение родителейв организации ипроведениивнеклассныхмероприятий, походов,экскурсий.Оформлениесоциальных паспортовклассов.4 Помощь родителям визготовлении карт-схем-маршрута «Дом-школа-дом»

В случаенеобходимости Классныйруководитель

5 Педагогическоепросвещение родителейпо вопросамвоспитания детей

в течение года,при необходимости Классныйруководитель,психолог, замдиректора, директор
6 Работа Советапрофилактики снеблагополучнымисемьями по вопросамвоспитания, обучениядетей

По отдельномуплану Классныйруководитель,психолог, замдиректора, директор

7 Организация онлайн-собраний учащихся иродителей спредставителямиучебных заведений

По отдельномуплану Классныйруководитель,психолог, замдиректора,
8 Родительский контрольпитания В случаенеобходимости Классныйруководитель9 Информационноеоповещение черезшкольный сайт,сетевой город

в течение года, Классныйруководитель,психолог, замдиректора, директор10 Родительское собрание ввыпускных классах поорганизации выпускноговечера.

Апрель, май Классныйруководитель, замдиректор
11 Индивидуальная работа сродителями по занятостидетей в летний период

Май, июнь Классныйруководитель, замдиректор3.10.МОДУЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ1 Выставки рисунков,посвящённыхпраздничным дням,оформление фотозон

В течение года Классныйруководитель,старшая вожатая
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2 Выставки декоративно-прикладноготворчества
в течение года Классныйруководитель, старшаявожатая3 Оформление классныхуголков в течение года Классныйруководитель, старшаявожатая4 Благоустройстватерритории«Школьныйдвор - моя страна»

в течение года Классныйруководитель, старшаявожатая

5 Событийный дизайн –оформлениепространствапроведенияконкретныхсобытийобразовательнойорганизации

в течение года Классныйруководитель, старшаявожатая

3.11 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ»Детский лагерь труда и отдыха «Пифагорики» 01.06.2024-11.06.2024 (ЛТО)1 Международный деньзащиты детей 01.06. по плануработы ЛТО начальник лагеря,педагоги2 Выполнение задачтрудового десанта,инструктаж по техникебезопасности и ПДД

ежедневно в течениесмены начальник лагеря,педагоги,

3 Практические занятияпо оказанию первоймедицинской помощи по плану работы ЛТО начальник лагеря,педагоги, мед.сестра
4 Беседы об основахздорового образа жизни по плану работы ЛТО начальник лагеря,педагоги,мед.сестра5 Пешеходные экскурсиипо краеведческимтурмаршрутам

по плану работы ЛТО начальник лагеря,педагоги
6 Физкультурно-оздоровительныемероприятия

ежедневная утренняязарядка, конкурсно-игровые программыпо плану ЛТО

начальник лагеря,педагоги, физрук

7 Международный деньневинных детей – жертвагрессии
04.06.по плану ЛТО начальник лагеря,педагоги

8 День Русского языка 06.06.по плану ЛТО начальник лагеря,педагоги9 День 350-лет со днярождения ПетраВеликого
09.06. по плану ЛТО начальник лагеря,педагоги

10 Беседа о правовойответственностиучащихся, достигших14-летнего возраста (врамках ЕДП)

по плану ЛТО начальник лагеря,педагоги
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11 Беседа опрофессиональномсамоопределении
по плану ЛТО начальник лагеря,педагоги

3.12 МОДУЛЬ «Профилактика и безопасность»1 Акция «Внимание,дети!», посвященнаяначалу учебного года
02.09.-03.09. Социальный педагогКлассныеруководители 5-9классов2 Классные часы попрофилактике жестокогообращения и буллинга
октябрь Классныеруководители 5-9классов

3 Неделя безопасности:-профилактика ипредупреждениеправонарушений (кражи,распитиеспиртосодержащихнапитков, употреблениеникотинсодержащихнапитков и ПАВ,экстремизм, соблюдениеОбластного закона № 346– ЗС и др. )- п р е д у п р е ж д е н и еконфликтных ситуаций вшколе и дома (буллинг)- правила поведения вшколе- правила безопасногоповедения на улице- правила безопасногопользования бытовыми игазовыми приборами- пожарная безопасность- правила пользованиясоц.сетью- предупреждениенесчастных случаев

06.09.-10.09. Социальный педагогКлассныеруководители 5-9классов

4 Единый деньпрофилактики 10 число каждогомесяца Социальный педагогКлассныеруководителикуратор школьнойслужбы медиации5 Инструктивное занятиепо ПДД (зачетный урок)в связи с ходом детей наканикулы

октябрь, декабрь,март, май Классныеруководители 5-9классов
6 Классный час«Предупреждениеправонарушений инесчастных случаев.

ОктябрьДекабрьМартМарт

Классныеруководители 5-9классов
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Пропаганда ЗОЖ.Ответственность»7 День правовой помощи 20.11. Социальный педагогШкольныйуполномоченный поправам ребенка8 Неделя безопасности:-профилактика ипредупреждениеправонарушений (кражи,распитиеспиртосодержащихнапитков, употреблениеникотинсодержащихнапитков и ПАВ,экстремизм, соблюдениеОбластного закона № 346– ЗС и др. )- п р е д у п р е ж д е н и еконфликтных ситуаций вшколе и дома (буллинг)- правила безопасногопользования бытовыми игазовыми приборами- пожарная безопасностьв зимний период- правила пользованиясоц.сетью- предупреждениенесчастных случаев взимний период

17.01.-21.01. Социальный педагогКлассныеруководители 5-9классов

9 Неделя безопасности:-профилактика ипредупреждениеправонарушений (кражи,распитиеспиртосодержащихнапитков, употреблениеникотинсодержащихнапитков и ПАВ,экстремизм, соблюдениеОбластного закона № 346– ЗС и др. )- п р е д у п р е ж д е н и еконфликтных ситуаций вшколе и дома (буллинг)- Правила дорожногодвижения- пожарная безопасностьв весенне-летний период- правила поведения наводных объектах

25.04.-29.04. Социальный педагогКлассныеруководители 5-9классов
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- правила поведения наЖ/Д транспорте- правила пользованиясоц.сетью- предупреждениенесчастных случаев ввесенне-летний период10 Областнаяширокомасштабнаяакция «Внимание, дети!»
Май Социальный педагогКлассныеруководители 5-9классов11 Детский телефон доверия октябрь, май Социальный педагогКлассныеруководители 5-9классов,психологическаяслужба12 Почта доверия постоянно Педагог-психолог13 Всероссийский деньздоровья апрель Социальный педагогКлассныеруководители 5-9 кл.14 Тематическиепрофилактическиеклассные часы по ПДД,пожарной безопасности,безопасности на воде, попрофилактике кризисныхсостояний и суицидов,конфликтов, буллинга,правонарушений ипреступлений,самовольных уходов ит.д.

в течение года Классныеруководители 5-9классов

Характеристика условий реализации программы ОООСистема условий реализации программы ООО, созданная в образовательнойорганизации, направлена на:- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программыначального общего образования, в т.ч. адаптированной;- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательныхпотребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, черезорганизацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включаяобщественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическуюподготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования исоциальных партнёров;- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решатьучебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированныхпредметных, мета- предметных и универсальных способов деятельности), включающейовладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешногообразования и ориентацию в мире профессий;- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностейобучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;
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- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования иреализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельнойработы обучающихся при поддержке педагогических работников;- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программыначального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенностиразвития и возможности обучающихся;- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса,школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности,реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельнойобразовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового ибезопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;- использование в образовательной деятельности современных образовательныхтехнологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных формнаставничества;- обновление содержания программы начального общего образования, методик итехнологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта РоссийскойФедерации;- эффективное использование профессионального и творческого потенциалапедагогических и руководящих работников организации, повышения ихпрофессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современныхмеханизмов финансирования реализации программ начального общего образования.При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевоговзаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечениекачества условий реализации образовательной деятельности.Кадровые условия реализации основной образовательной программыосновного общего образованияВ лицее работали 73 учителя (вместе с совместителями);Распределение педагогического состава по уровню образования:

В образовательном учреждении 22 педагога (42%) имеют награды и почетныезвания:- «Заслуженный учитель Российской Федерации» – 4 человека;- «Отличник народного просвещения» - 2;- Почётный работник общего образования Российской Федерации – 6;- Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 10

Всегопедагогическихработников

Образование Квалификационныекатегории
высшее

средне-специальное
высшая первая вторая соответствие

Молодыеспециалисты
73 70 3 36 15 0 12 6
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В 2022-2023 учебном году МАОУ города Ульяновска «Физико-математическийлицей № 38» полностью укомплектован педагогическими кадрами. Стабильная ситуация впедагогическом составе наблюдается на протяжении 20 лет.Курзин А.В.- имеет учёную степень кандидата биологических наук.Романова А.Н. – имеет ученую степень магистра филологии по направлениюфилологияМужчин учителей – 9/9,5%Женщин учителей –64 /90,5%.Состав педагогического коллектива сохраняет высокий профессиональный уровеньи высокую мобильность.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательнойпрограммы ОООВ образовательном учреждении созданы и реализуются следующие три группыпсихолого-педагогических условий:Обеспечение преемственности в организации образовательного процесса;Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса;Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участниковобразовательного процесса.
Обеспечение преемственности в организации образовательного процесса на основеспецифики возрастного психофизического развития обучающихся младшегоподросткового возраста, в том числе в переходный период.Преемственность обеспечивается через систему адресных программ,междисциплинарных программ и иных мероприятий, содержание и формы которыхотвечают ведущим образовательным потребностям младшего подросткового возраста, ихразвитию в связи со сменой ведущего типа деятельности: перехода приоритета учебнойдеятельности к приоритету разнообразия деятельностей и социально-коммуникативнойпрактики.Адресные программыСодержательные модули(адресные программы) Основные направления модуля ФормыорганизацииПрограмма психолого-педагогическогосопровождения обучающихсяпри переходе к обучению наступень основного общегообразования.

Пропедевтика возникновенияшкольной дезадаптации;Психолого-педагогическаяподдержка обучающихся 5-хклассов на этапе адаптации кновой социально-педагогической ситуации.

Групповая ииндивидуальнаядиагностика;Тренинговыезанятия;Системаинтерактивныхклассных часов(совместно скласснымруководителем);ЗаседаниеПМПконсилиума;Малый педсовет.Индивидуальное игрупповоеконсультированиеПрограмма психолого-педагогическогосопровождения выборапрофессии в школе. (На основе

Психолого-педагогическаяподдержка подростков (8-11классы) на этапепрофессионального

Групповая ииндивидуальнаядиагностика;Встречи с
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программы «Психологическоесопровождение выборапрофессии в школе»:Учебноепособие.-СПб: ОООИздательство «Северо-запад»,2006 г.»)

самоопределения представителямиучебных заведений(СПО и ВПО);Тренинговыезанятия;Индивидуальное игрупповоеконсультирование;СозданиеинформационногопространстваКоррекционно-развивающаяпрограмма с обучающимися 5классов: «Я-пятиклассник» (наоснове программы «Я –пятиклассник, «Адаптацияучащихся на сложныхвозрастных этапах (1,5, 10классы): система работы сдетьми, родителями,педагогами», С.А.Коробкиной;Волгоград: «Учитель», 2010 г.

Профилактика школьнойдезадаптацииОказание психолого-педагогической поддержкиучащимся 5 классов периодадаптации к условиям обученияна новой ступени

Социально-психологическийтренинг;Групповоепсихологическоеконсультирование.

Развивающая программа собучающимися 7-9 классов «Я-успешный!»
Формирование опытасамосознания;Расширение опыта ценностно-смысловой коммуникацииФормирование навыковсоциализации у подростков

Социально-психологическийтренинг

Междисциплинарные программы и иные формы организацииПсихологическое обеспечение реализации программы воспитания школьников «Я– гражданин России» на ступени основной образовательной программы: подпрограмма понаправлению «Мое здоровье – мое будущее» - «Программа первичной профилактикиупотребления психоактивных веществ» (на основе «Программы первичной профилактикиупотребления психоактивных веществ», С.А.Тихашин, О.М. Тимофеева, Санкт-Петербург2003 г.);Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-9 классов приподготовке проектных и исследовательских работ (подпрограмм: «Здоровые дети-здороваянация», «Правильное питание здорового поколения», «Неделя психологическойграмотности»);Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-9 классов и педагогов науроках, реализующих задачи развития УУД;Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процессаОбеспечение вариативности стратегических целевых ориентиров психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса МАОУ Лицей №38 г. Ульяновска, реализуемых в следующих областях:Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни (в рамках внеурочнойдеятельности и «Программы «Здоровье детей-здоровье нации»);Дифференциация и индивидуализация обучения;
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Поддержка возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержкаучастников конкурсов и олимпиад, детей с ограниченными возможностями здоровья,детей-мигрантов;Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников.Обеспечение вариативности направлений деятельности психологической службы:Направления деятельностипсихологической службы Формы психолого-педагогическогосопровожденияПсихопрофилактика Классные часы, направленные на решение ипредупреждение психологических (социально-эмоциональных и проблем аддиктивногоповедения);Развивающие программы социальной адаптации;Подпрограмма «Профилактика» (социально-педагогическая профилактика правонарушенийнесовершеннолетних учащихся в ОУ)П с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к а ядиагностика Оценка динамики психологического развитияшкольников;Психолого-педагогический мониторинг развитияУУД;Оценка личностных достижений обучающихся всоответствии с возрастными задачамиличностного развития и социализации.Психологическое консультирование Индивидуальные консультации по запросамучастников образовательного процесса;Групповое психологическое консультированиеучастников образовательного процесса;Тематические консультации в рамках работы МО;Краткосрочное психологическоеконсультирование (в формате родительскогособрания, Дня открытых дверей);Психолого-педагогический консилиум;Совет профилактики правонарушений.Развивающая и коррекционно-развивающая работа Адресные развивающие и коррекционно-развивающие программы психологическойпомощи и психолого-педагогическогосопровождения;Психолого-педагогическое сопровождениеобучающихся при подготовке проектных работ;Психолого-педагогическая поддержка позитивнойсоциализации обучающихся в формате классныхчасов.Психологическое просвещение Тематические педагогические советы;Родительские собрания;Семинары-практикумы;Информационные стенды, буклеты, папки-передвижки, памятки.
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения:Диверсификация уровней реализуется в системе учебной, воспитательной ивнеурочной деятельности, а также через систему программ адресной поддержки учащихся
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и целевой психологической поддержки классов. В МАОУ Лицей №38 г. Ульяновскапредставлены следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:Индивидуальный;Групповой (уровень класса, иных одновозрастных и разновозрастных детскихшкольных и профессионально-педагогических сообществ);Уровень учреждения (реализация междисциплинарных программ и системывоспитательной работы школы).Уровни психолого-педагогическогосопровождения
Направления и формы деятельности

Индивидуальный Индивидуально-ориентированная психологическая помощь:Индивидуальное психологическое консультированиеобучающихся (по запросу);Индивидуальное психологическое консультированиеучастников образовательного процесса по вопросам воспитанияи развития детей.Психологическое консультирование учебных имеждисциплинарных программ:Составление и реализация индивидуально-ориентированныхпрограмм (интеллектуального, социально-психологического)развития обучающихся;Составление и реализация индивидуальных маршрутовпсихолого-педагогической поддержки детей группы риска,участников конкурсов и олимпиад, детей-мигрантов, детей сОВЗ;Психологическое сопровождение неуспевающих в процессереализации учебных программ.Психологическое сопровождение внеурочной деятельности:Содействие личностному выбору программ внеурочнойдеятельности;Индивидуальное сопровождение педагогов, реализующихпрограммы внеурочной деятельности.Групповой Психологическое сопровождение детских школьных сообществ:Составление социально-педагогических характеристик классов;Психологическое сопровождение классов в период адаптацииили по запросу классных руководителей;Психологическое сопровождение одновозрастных иразновозрастных сообществ, школьных объединений,ученического самоуправления;Формирование коммуникативных навыков в разновозрастнойсреде и среде сверстников;Изучение динамики психологического развития школьныхколлективов;Разработка плана психолого-педагогического сопровожденияобучающихся и психологической поддержки классов в системевоспитательной деятельности.Психологическое сопровождение профессионально-педагогических сообществ:Тематические консультации в рамках работы предметных МО;Психологическая поддержка в рамках работы творческих групппедагогов;Тренинги профилактики профессионального выгорания.
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Уровень учреждения Психологическое консультирование междисциплинарныхпрограмм:Развития УУД в соответствии с целевыми ориентирами возраста;Внутриорганизационное сотрудничество с педагогами,реализующими подпрограммы проектной, исследовательскойдеятельности;Психологическое сопровождение воспитательной работы:Организацию психологического сопровождения работыклассных руководителей с детьми группы риска;Совместная реализация плана психолого-педагогическогосопровождения обучающихся;Проведение классных часов и родительских собраний;Внутришкольный психолого-педагогический консилиум;Внутришкольная служба медиации;Внутришкольный совет профилактики правонарушений;Социально-посредническая работа в ситуациях разрешенияконфликтов в школьных системах отношений: учитель-учитель,учитель-ученик, учитель-родители;Оценка системных эффектов качества образовательногопроцесса.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участниковобразовательного процесса (педагогов, родителей)Данная группа условий реализуется на двух взаимно дополняющих уровнях:Информационный уровень (психологическое просвещение);Практико-ориентированный уровень (проблемно-решающие практики в форматеконсультативного сопровождения).Психологическое просвещение педагогов направлено на повышение ихпсихологической компетентности в области нормативно-возрастных характеристикразвития детей и подростков, типов и стилей педагогического общения, эффективныхприемов учения, развития учебной мотивации;Формы: проблемно-ориентированые семинары-практикумы, тематические советы,памятки, информационные листки;Организация систематического консультативного сопровождения педагоговреализуется через:Консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросамразработки и реализации психологических адекватных программ обучения ивоспитательного взаимодействия;Психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка ипланирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждогоребенка в процессе обучения, а также определенных ученических групп и параллелей;Социально-посредническую работу психологической службы в ситуацияхразрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системахотношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др.;Тематические консультации в рамках работы МО;Индивидуальные консультации по запросам педагогов;Методическую работу с классными руководителями и учителями-предметниками;Семинары;Малые педсоветы.Организация систематического консультативного сопровождения родителейреализуется через:
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Тематические групповые консультации в рамках родительских собраний;Индивидуальные консультации по запросам родителей;Раннее выявление дезадаптированных семей;Помощь в решении различного рода кризисных ситуаций.
Содействие повышению психологической компетентности родителейосуществляется через родительские лектории, разработку памяток, размещениеинформации на сайт школы.Финансово-экономические условия реализации образовательной программыООО Финансово-экономические условия реализации образовательной программыосновного образования представляют собой совокупность финансовых ресурсов иэкономических механизмов, необходимых для обеспечения эффективногофункционирования образовательного учреждения. Они включают в себя следующиеэлементы:
1. Финансирование. Образовательное учреждение получает достаточноефинансирование для покрытия расходов на содержание и развитие материально-технической базы, оплату труда педагогических и административных работников, закупкуучебных пособий и материалов, проведение дополнительных мероприятий и т.д.Финансирование осуществляться за счет муниципального бюджет.
2. Эффективное использование ресурсов. Образовательное учреждениеобеспечивает эффективное использование имеющихся ресурсов, таких как финансы,персонал, материально-техническая база и время. Это включает оптимизацию расходов,планирование и контроль использования ресурсов, поиск эффективных способовдостижения образовательных целей при минимальных затратах.
3. Формирование бюджета. Образовательное учреждение разрабатывает иутверждать бюджет, который включает все доходы и расходы на реализациюобразовательной программы. Бюджет должен быть составлен на основе реальныхпотребностей учреждения и учитывать все необходимые затраты.
4. Экономическая эффективность. Образовательное учреждение стремиться кдостижению экономической эффективности, то есть получению максимального результатапри минимальных затратах. Это включает оптимизацию использования ресурсов,повышение качества образования, сокращение издержек и улучшение финансовойустойчивости учреждения.
Финансово-экономические условия реализации образовательной программыосновного образования играют важную роль в обеспечении качественного образования иразвития учащихся. Они позволяют учреждению функционировать эффективно,обеспечивать необходимые ресурсы и создавать условия для успешной реализацииобразовательной программы.Информационно-методические условия реализации программы ОООИнформационно-методические условия реализации основной образовательнойпрограммы общего образования в нашем лицее представляют собой совокупностьтребований и ресурсов, необходимых для успешной организации и проведения учебногопроцесса. Они включают в себя следующие элементы:



-288-

1. Наличие актуальной и достоверной информации. Лицей обеспечивает доступ ксовременным учебным материалам, электронным ресурсам, учебникам, научным статьями другим информационным источникам, необходимым для освоения программы.
2. Ведется разработка методических материалов. Учителя имеют доступ кметодическим рекомендациям, планам уроков, примерам контрольных работ и другимучебно-методическим материалам, которые помогают им эффективно организовывать ипроводить занятия.
3. Подготовка учителей. Школа обеспечивает систему профессионального развитияучителей, включающую в себя обучение новым методикам преподавания, повышениеквалификации и обмен опытом с коллегами.
4. Наличие оборудования и программного обеспечения. Школа оснащенасовременным оборудованием, таким как компьютеры, интерактивные доски, проекторы, атакже иметь доступ к специализированному программному обеспечению, необходимомудля проведения уроков.
5. Создание условий для индивидуальной работы учащихся. Лицей предоставляетвозможность для самостоятельного изучения материала, выполнения домашних заданий иразвития индивидуальных способностей каждого ученика.
6. Организация контроля и оценки успеваемости. Лицей имеет систему контроля иоценки знаний учащихся, включающую в себя проведение тестов, экзаменов, контрольныхработ и других форм проверки.
7. Сотрудничество с родителями. В лицее созданы условия для активноговзаимодействия с родителями, включая родительские собрания, консультации,информационные бюллетени и другие формы коммуникации.
8. Обеспечение безопасности и комфорта. В лицее обеспечена безопасностьучащихся и созданы комфортные условия для обучения, включая удобную мебель, чистотуи порядок в помещениях, а также заботу о физическом и эмоциональном благополучииучеников.Материально-технические условия реализации программы ОООМатериально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы общего образования представляют собой совокупность необходимыхматериалов, оборудования и прочих ресурсов, которые обеспечивают эффективноепроведение учебного процесса. Они включают в себя следующие элементы:
1. Учебные помещения. Школа имеет достаточное количество аудиторий,подходящих для проведения уроков различных предметов. Помещения оборудованынеобходимой мебелью (столы, стулья, шкафы) и обеспечивают комфортные условия дляработы учащихся.
2. Кабинеты и лаборатории. Для проведения уроков по естественнонаучнымпредметам необходимы специальные кабинеты и лаборатории, оборудованныенеобходимым оборудованием и материалами (микроскопы, химические реактивы, моделиорганов и т.д.).
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3. Компьютерные классы. В лицее имеются компьютерные классы с достаточнымколичеством компьютеров, подключенных к интернету. Классы оборудованынеобходимыми программами и обеспечивют доступ к электронным ресурсам.
4. Библиотека. Лицей имеет библиотеку с широким выбором учебной ихудожественной литературы, справочников, энциклопедий и других информационныхматериалов. Библиотека оборудована компьютерами для доступа к электроннымисточникам информации.
5. Спортивные сооружения. В лицее имеются спортивные залы, площадки и другиесооружения для проведения физических занятий и спортивных мероприятий.
6. Медицинский кабинет. Имеется медицинский кабинет с необходимымоборудованием для оказания первой помощи и проведения медицинских процедур.
7. Технические средства обучения. Лицей имеет доступ к современным техническимсредствам обучения, таким как интерактивные доски, проекторы, аудио- ивидеоаппаратура, компьютеры и другие устройства, необходимые для проведения урокови демонстрации материала.
8. Учебные пособия и материалы. Лицей обеспечивает наличие учебников, рабочихтетрадей, учебных пособий и других материалов, необходимых для освоения программыобучения.
Все эти материально-технические условия являются важными для успешнойреализации основной образовательной программы общего образования и способствуюткачественному обучению и развитию учащихся.№ Предметные кафедры наличие технических средств обученияколичествоучебныхкабинетов

компьютер мультимедийныйпроектор
интерактивная доска Принтеры иМФУ

Прочееоборудование

2 Математики 5 5 5 4 5 3
3 Физики иИКТ 5 100 4 4 10 12
4 Филологии 5 7 4 3 5 0
5 Иностранных языков 4 7 4 3 4 1
6 Ествественных наук 3 6 3 3 6 5
7 Общественных наук 3 4 3 1 3 1

8 Физической культуры,ОБЖ
1 –ОБЖ,3 –спорт.зала

2 1 0 2 6

9 ИЗО, 4 3 3 1 4 1
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технологии, музыкиДеятельность МАОУ «Физико-математический лицей №38 г.Ульяновска»осуществляется на основании заключения Роспотребнадзора и Госпожнадзора, актаприёмки образовательного учреждения к началу учебного года (в акте отсутствуютзамечания). Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, тревожнойкнопкой, системой видеонаблюдения, имеются планы эвакуации, все выходыэлектрифицированы, количество огнетушителей соответствует нормативным требованиям.В наличии пакет документов (инструкций, приказов, журналов, планов и т.д.) попротивопожарной безопасности и охране труда.Количество учебных кабинетов – 58, в том числе:кабинет информатики – 3, кабинеты химии, биологии, географии – 3, кабинетырусского языка и литературы – 5, математики, физики – 8, истории и обществознания- 3,иностранного языка – 4, технологии – 2, изо и музыки – 3, ОБЖ – 1, мастерские длямальчиков – 1, 3 спортивных зала, кабинет ЛФК, стадион, спортивная площадка; басейн,массажный кабинет.библиотека (ИБЦ) - 30 посадочных мест, актовый зал- 200 посадочных мест,столовая на 250 посадочных мест.Спортивно-оздоровительную базу школы представляют:спортивный зала с раздевалками, хореографический зал, игровая комната, общейплощадью 504 м2;кабинет лечебной физкультуры-67,5м2;зубной кабинет -15,1м2;спортивный инвентарь для всех видов занятий (как летних, так и зимних, наспортивной площадке и в зале);стадионный комплекс площадью 4000 м2, включающий в себя беговые дорожки,футбольное поле с травяным покрытием, малые спортивные формы;медицинский кабинет площадью 18,4 м2лыжный инвентарь;тренажеры спортивно-оздоровительные и аэробно-силовыеВ лицее имеются 3 мобильных класса, оснащенных ноутбуками, и пригодные кразвертыванию в любой точке лицея. Вся территория лицея имеет сплошное покрытиесетью WiFi со скоростью доступа к сети до 100Мбит. В лицее используется 153компьютера, 70 ноутбуков, 20 МФУ, 3 сканера, 2 факса, 25 интерактивных досок, 33мультимедиапроекторов.Для организации досуга и отдыха, проведения различных культурно-массовыхмероприятий для учащихся во внеурочное время действуют актовый, гимнастический,спортивный и танцевальный залы; для индивидуальных занятий. Имеются кабинеты дляигры на музыкальных инструментах (фортепиано, баян, гитара, скрипка).Наличие специализированных учебных кабинетов, в том числе по профилям,имеющих комплексное современное учебное оборудование, позволяющее проведениенаблюдений, опытов, экспериментов, исследований, организацию проектной деятельностиучащихся.В рамках реализации комплексных мер по модернизации общего образования» впериод с 2011 года реализовано 13,4 млн. рублей. Из них:-программа «Школьные окна» 5 485 000 руб.-капитальный ремонт крыши и системы отопления здания 3 000 000 рублей.-Приобретение технологического оборудования столовой 1 050 000 рублей-Ремонт по программе «Здоровый город» 400 000 рублей-Приобретение спортивного оборудования на 606 500 руб.В лицее имеется библиотека, читальный зал с общим количеством книжного фонда21740 единиц, в том числе художественной литературы – 7600 экземпляров, учебников –
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14079 экземпляров, справочные издания в количестве 61 единицы. Только в 2014г.приобретено 1923 экземпляра учебной литературы на общую сумму 360 тысяч рублей.Библиотека оборудована аудио и видеотехникой, компьютером с подключением к сетиИнтернет. Бесплатными учебниками обеспечены: 100% учащихся.Материально-технические условия пребывания обучающихся в МАОУ городаУльяновска «Физико-математический лицей №38» соответствуют государственнымтребованиям. Документы по нормативной базе обеспечения условий безопасности в лицеесформированы в полном объеме.Обеспечение безопасных для жизни и здоровья учащихся регламентированолокальным актом - Положением об обеспечении охраны и безопасности.Работа по обеспечению безопасности пребывания в лицее, охрану территории издания лицея, контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим осуществляласьработниками лицея во взаимодействии с правоохранительными органами. Охрана лицеярасполагает всем необходимым для экстренного вызова специалистов иквалифицированной помощи при возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе,кнопкой тревожной сигнализации, осуществляющей связь с управлениемвневедомственной охраны. В лицее установлена система автоматической пожарнойсигнализации, для вызова по тревоге расчета пожарной команды. В лицее ведетсявнутренне и внешнее видеонаблюдение.Ежегодно комиссионно специалистами надзорных органов и Учредителемпроводится приемка готовности лицея к новому учебному году - осуществляется проверкасистем отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения. За последние годачрезвычайных ситуаций в лицее не было.Во время учебного процесса выполнение установленных норм и правил поведенияв лицее контролируются учащимися дежурных классов и педагогами, дежурными наэтажах. Общий внутришкольный контроль осуществляет дежурный администратор.Регулярно в начале года с учащимися проводится вводный инструктаж по охранетруда и правилам безопасного пребывания в школе, на занятиях в учебных кабинетах, науроках физкультуры и т.д. При проведении массовых и выездных мероприятий учителяпроводят с учащимися соответствующие инструктажи о правилах их безопасногоповедения и действиях при возникновении возможной опасности.Ежегодно проводятся месячники безопасности школьников, дни защиты детей,ежеквартально тренировки по действиям в случаях возникновения ЧС.Ежемесячно в каждом классе проводятся классные часы, на которыхрассматриваются вопросы безопасного поведения учащихся на улицах города, втранспорте, изучаются правила дорожного движения.На период проведения культурно-массовых мероприятий в лицее разрабатываютсяи принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности иантитеррористической защищённости учащихся и персонала.Согласно утверждённому графику, проводятся санитарно-технические осмотрыздания и территории школы, проверяется состояние оборудования и инвентаря на предметтехнической исправности и безопасности в эксплуатации. Ремонтные работы, монтажоборудования, его сервисное обслуживание и проверка инженерных систем производится всоответствии с установленными регламентами, компетентными организациями надоговорной основе.В целях создания благоприятных условий для реализации учебных ивоспитательных задач, повышения эффективности методической работы по преподаваниюинтегрированного курса основ безопасности жизнедеятельности, проведению занятий погражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, охране труда и технике безопасности,пропаганде здорового образа жизни и культуры безопасности, в лицеефункционирует кабинет основ безопасности жизнедеятельности.
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За последние 3 года произошло существенное обновление материально-техническойбазы лицея:Мебель – 3 класса комплекта - 203940 руб;Ноутбуки – 35 шт. – 827850 руб;МФУ – 8 шт. – 211140 руб;Проектор – 5 шт. – 211080 руб;Моноблок – 5 шт. – 124370 руб;Доска интер. – 1 шт. – 59900 руб;Видеозвук. оборудование – 3 шт. – 77700 руб;Рециркуляторы – 10 шт. – 124500 руб;Набор химреактивов – 2 шт. – 11370 руб.


