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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Бюджетного общеобразовательного учреждения «Семёновская средняя 

школа» Знаменского муниципального района Омской области разработана на 

основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 № 64101); с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

определяет цели, принципы формирования, механизмы реализации, 

планируемые результаты, систему оценки достижения планируемых 

результатов, содержание и организацию образовательной деятельности БОУ 

«Семёновская средняя школа» (далее Школа). 

 

 1.1.1.Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования Школы являются: 

- становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования Школы 

является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

Школы в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
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 1.1.2.Принципы формирования и механизмы реализации 

основнойобразовательной программы основного общего образования 

 

В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образова- ния лежат следующие принципы и подходы: 

– системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обу- чения, на развитие его активной учебно-познавательной 

деятельности на основе освоения уни- версальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, формирова- ние его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образова- тельной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социаль- ного развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построенииобразовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже- ния; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального раз- вития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограни- ченными возможностями здоровья; 

– преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимо- связи и согласованности в отборе содержания 

образования, а также в последовательности его развертывания по уровням 

образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, 

повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

– обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

– принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающей направ- ленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

– принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приведение объема учебной нагрузки в 

соответствие с требованиями СанПин РФ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

– с переходом от способности осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмыслен- ной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мо- тивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к новой внутренней пози- ции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
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постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных дей- ствий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества, к развитию способности проекти- рования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

– с формированием у обучающегося типа мышления, который 

ориентирует его на об- щекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим ми- ром; 

– с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающих- ся с учителем и 

сверстниками; 

– с изменением формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. Переход обучающегося в 

основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития – 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), ха- рактеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и спе- цифическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие само- сознания – представления 

о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внут- ренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

– бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интере- сов и отношений подростка, 

появлением у него значительных субъективных трудностей и пе- 

реживаний; 

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

– особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в кото- ром заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

– обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между по- требностью подростков в признании их взрослыми 

со стороны окружающих и собственной не- уверенностью в этом, 
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проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и про- 

теста; 

– изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных перегрузок, ха- рактером социальных взаимодействий, 

способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирова- ния новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с актив- ной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбо- ром 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрос- лости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

 1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа основного общего образования разработана в соответствии с 

ФГОС основ- ного общего образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы (ПО- ОП). 

Основная образовательная программа ООО, согласно закону «Об 

образовании в Россий- ской Федерации», является учебно-методической 

документацией (учебный план, календарный план, учебный график, рабочие 

программы учебных предметов), определяющая объем и содер- жание 

образования определенного уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, а также условия образовательной деятельности. 

Кроме того, основная образова- тельная программа основного общего 

образования разработана на основе ФГОС с учетом по- требностей социально-

экономического развития нашего региона. 

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участ- никами образовательных отношений за счет включения в 

учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору обучаю- щихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого Школой. 

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем 

части, формируе- мой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого Школой – 30% от общего объема программы ООО, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотрен- 

ными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обита- ния», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Россий- 

ской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Сани- тарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздо- ровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного са- нитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Программа ООО реализуется Школой через организацию 

образовательной деятельно- сти (урочной и внеурочной) в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями. Урочная деятельность направлена на достижение обуча- 

ющимися планируемых результатов освоения программы ООО с учетом 

обязательных для изу- чения учебных предметов. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

ООО с учетом выбора участниками образовательных отноше- ний учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Школой. 

Основная образовательная программа ООО содержит документы, 

развивающие и дета- лизирующие положения и требования, определенные во 

ФГОС ООО: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной дея- тельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соот- ветствии с требованиями ФГОС. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации программы ООО Школа 

определяет самостоятельно. 

Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения про- граммы ООО в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС. В целях обеспечения ин- дивидуальных потребностей обучающихся в 

программе ООО предусматриваются учебные кур- сы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные обра- 

зовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется 
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коррекционными учебными курсами внеуроч- ной деятельности. 

 

 1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: общая 

характеристика 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Школы представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, обра- 

зовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содер- жательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, мо- дулей, учебно-методической 

литературы, рабочей программы воспитания, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой. Достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы ООО определяется после завершения 

обучения в процессе государствен- ной итоговой аттестации.ФГОС 

устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых 

по- нятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных 

отношений обучаю- щихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному про- цессу и его результатам. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных дей- ствий, а также уровень 

овладения междисциплинарными понятиями (далее – метапредметные 

результаты), сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обуча- ющихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на овладение и ис- пользование знаково-

символических средств (замещение, моделирование, кодирование и деко- 

дирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на приобретение ими умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информа- цию и отображать предметное содержание и условия 
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деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необхо- димые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - 

уни- версальные учебные коммуникативные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на овладение типа- ми учебных действий, 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и за- дачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответ- ствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познава- тельную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхи- щающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произ- вольного внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт реше- ния проблем и творческой деятельности) освоения 

программ основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изу- чаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на следующем 

уровне образования (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и кон- кретных умений; 

- формулируются на основе документов стратегического планирования с 

учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки 

качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных 

исследований качества образования, международных срав- нительных 

исследований); 

- определяют минимум содержания основного общего образования, 

изучение которого гаранти- рует государство, построенного в логике изучения 

каждого учебного предмета;
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- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам "Математика", "Информатика", "Физика", 

"Химия", "Биология" на базовом и углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, со- временного состояния науки; 

- учитывают особенности реализации адаптированных программ основного 

общего образова- ния обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ ос- новного общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределе- нию; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным, включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и ор- ганизации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к уча- стию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и спо- собов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; 

- предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и при- менению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 



13 

 

 

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, мета- предметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу основного обще- го образования, является системно-

деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достига- ются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Школы в соответствии с традици- онными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовос- 

питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Школы, местного сообщества, родного края, 
страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и вза- имопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждаю- щимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональ- ном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
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проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с пози- ции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других наро- дов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных тра- диций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благо- получия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регу- лярная физическая 

активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет- среде;способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информа- ционным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль- нейшие 

цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, пла- нировать и самостоятельно 
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выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных пла- нов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, тех- нологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных за- кономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуаль- ного и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональ- ной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культур- ной 

среды;способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 
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своей компетент- ности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осозна- вать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том чис- ле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизиро- вать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее - опе- рировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в 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, оценивать 

происходящие изме- нения 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 

находить пози- тивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключе- ний по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
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несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументи- ровать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюде- ния, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в ана- логичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных ви- дов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, вер- сию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформи- рованность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
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- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и усло- виями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в коррект- ной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и выска- зывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать разли- чие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проек- та); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

- совместная деятельность:понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей- ствия 

при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять по- ручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами коман- ды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штур- мы" и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформули- рованным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение ре- зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 
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Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сфор- мированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие реше- ния в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ реше- ния учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументиро- вать предлагаемые варианты 

решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

4) 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; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формиро- вание смысловых установок личности (внутренняя 



20 

 

 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 

образо- вания. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного 

общего образова- ния на базовом и углубленном уровнях на основе их 

преемственности и единства их содержа- ния обеспечивают возможность 

изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы 

реализации образова- тельных программ, электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе в целях 

эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового 

уровня, включая формирование у обучающихся способности знать 

определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, 

характеризовать связи с другими понятиями, пред- ставляя одно понятие как 

часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать 

поня- тиями), решать задачи более высокого уровня сложности. 

 

 1.2.1.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной 

образовательной программы 
 Общие положения 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия 

установленным требо- ваниям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу ос- новного общего образования. 

Образовательный стандарт задает основные требования к образо- вательным 

результатам и средствам оценки их достижения. Система оценки достижения 

плани- руемых результатов освоения программы основного общего 

образования: 

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления 

результатов оценочной дея- тельности; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы основного об- щего образования, позволяющий осуществлять 

оценку предметных и метапредметных резуль- татов; 

- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных 
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методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе 

проектов, практических, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе фор- 

мируемых с использованием цифровых технологий; 

- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обу- чающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования включает описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 

- оценки проектной деятельности обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) являет- ся частью системы оценки и управления качеством образования 

в БОУ «Семёновская средняя школа». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образо- вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых ре- зультатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образова- тельным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в БОУ 
«Семёновская средняя школа» в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как ос-нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего монито-ринга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных проце- дур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой вы- ступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы Школы. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- всероссийские проверочные работы (ВПР), 

- диагностические контрольные работы (ДКР), 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования, 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в Школе реализует 

системно- деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических за- дач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают пла- 

нируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в 

терминах, обознача- ющих компетенции функциональной грамотности 

учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной рабо- ты с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представле- нию и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о спо- собности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточ- ным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

- оценки предметных и метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познава- тельных) результатов; 
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- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, про-межуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных дости- жений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления каче- ством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, ко- мандных, исследовательских, творческих 

работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения и др.), 

динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

При оценке результатов деятельности педагогов Школы основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения ос- новной образовательной программы всех 

изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки в Школе 

выступает аттестация педагогических кадров, внешней оценки - аккредитация 

Школы, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития Школы основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, це- левых блоков планируемых результатов 

всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат 

мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации Школы и аттестации педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструмен- тарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпре- тации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка инди- видуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксиру- ется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально до- стигаемого большинством обучающихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать инди- видуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положи- тельную 

учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции Школы относится: 

1) описание организации и содержания: 
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- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся; 

- оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях 

организации: 

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 
контроля; 

- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для 

итоговой оценки дости- жения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вво- димым Школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагности- ки; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля. 

 

1.2.2.Общие положения 

 1.2.3.Особенности оценки метапредметных и 

предметных результатов Особенности оценки метапредметных 

результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируе- мых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий обучающихся и отражают сово- купность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дей- ствий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учеб- ных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 
овладе- 

ние: 

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, 
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кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы ре- шения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, взаимодей- ствие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию 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 и 

сотрудничества с партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и со- хранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные зада- чи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констати- рующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный кон- троль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией Гим- назии в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание 

и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на 

                межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по                                       оценке читательской и цифровой 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуника- тивных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 

основе; 

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (ком- пьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и индивидуаль- ных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в год при выполнении комплексной 

работы, при подготовке группового и индиви- дуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов явля- ется защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 
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метапредметных резуль- татов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно про- верять в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы, например уровень сформи- рованности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 

системы про- межуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности ме- тапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фик- сируется и 

анализируется в соответствии с разработанным Школой: 

- программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных про- грамм; 

- системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую атте- стацию обучающихся; 

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и те- матического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга обра- зовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государствен- ную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с тек- стом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их само- стоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуни- кации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практи- ку; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 
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развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 
  Особенности оценки индивидуального итогового проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). Защита проходит в конце учебного года, согласно 

графику. 

Требования к содержанию, оформлению и предъявлению проекта 

1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки 

зрения, и отражать содержание проекта. 

2. Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список литературы. 

Титульный лист - первая страница пояснительной записки и заполняется по 

определенным правилам. 

В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. В среднем 

дается название проекта без слова "тема" и кавычек. Оно должно быть по 

возможности кратким и точным - соответствовать основному содержанию 

проекта. Если необходимо конкретизировать название работы, то можно дать 

подзаголовок, который должен быть предельно кратким и не превращаться в 

новое заглавие. Далее указывается фамилия, имя, номер школы и класс 

проектанта (в именительном падеже). Затем фамилия и инициалы руководителя 

проекта.  

В нижнем поле указывается место и год выполнения работы (без слова "год"). 

Оглавление 

Вслед за титульным листом помещается оглавление, в котором приводится все 

заголовки пояснительной записки и указываются страницы, на которых они 

находятся. Сокращать их или давать в другой формулировке, последовательности 

и соподчиненности нельзя. Все заготовки пишутся с прописной буквы и без точки 

в конце Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Введение включает в себя ряд следующих положений: 

 В нем обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируются планируемый результат и основные 

проблемы, рассматриваемые в проекте, указываются межпредметные связи, 

сообщается, кому предназначен проект и в чем его новизна. Во введении также 

дается характеристика основных источников получения информации 

(официальных, научных, литературных, библиографических). Желательно 

перечислить используемые в ходе выполнения проекта оборудование и 

материалы. 
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 Проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь 

показывается, что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и 

предстоит сделать в данных условиях. На этой основе формулируется 

противоречие, на раскрытие которого направлен данный проект. На основании 

выявленного противоречия может быть сформулирована проблема; 

 Далее указываются методы и методики, которые использовались при 

разработке проекта; 

  Завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта», 

«практическая значимость». 

Основная часть проекта может состоять из одной или двух глав.  

Содержание и структура основной части пояснительной записки зависит от вида 

работы (проекта) определяется заданием. В первой главе проекта рассматривается 

предполагаемая методика и техника его выполнения, приводится краткий обзор 

литературы и других материалов по теме. 

В следующей главе (поисковой) необходимо разработать банк идей и 

предложений по решению проблемы, рассматриваемой в проекте.  

В технологической части проекта необходимо разработать последовательность 

выполнения объекта. Она может включать в себя перечень этапов, 

технологическую карту, в которой описывается алгоритм операций с указанием 

инструментов, материалов и способов обработки. 

Далее необходимо рассмотреть экономическую и экологическую оценку проекта. 

В экономической части представляется полный расчет затрат на изготовление 

проектируемого изделия. Далее реклама проекта и маркетинговое исследование. 

Особое внимание необходимо уделить экологической оценке проекта: 

обоснованию того, что изготовление и эксплуатация проектируемого изделия не 

повлекут за собой изменений в окружающей среде, нарушений в 

жизнедеятельности человека. 

Заключение 

В заключении проекта излагаются полученные результаты, определяется их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, сформулированными во 

введении, дается самооценка учащимися проделанной им работы.  

Список используемой литературы 

После Заключения помещают список используемой литературы. Все 

заимствования должны обязательно иметь подстрочные ссылки, откуда взяты 

приведенные материалы.  

Приложения 

1. Рецензия по каждому индивидуальному проекту (пишется на основании 

шести критериев оценки содержательной части проекта). 

 

Рецензия на работу ученика……………класса БОУ «Семёновская средняя школа»      

20…\20… учебного года 

Ф.И.О…………………………………………………………………………………….. 

Тема проекта…………………………………………………………………………….. 

№ 

п.п. 

Критерии 

оценивания 

Количество 

баллов 

Примечание  
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1 Выбор темы   

2 Целеполагание, 

формулировка задач 

  

3 Выбор средств и 

методов, адекватных 

поставленным целям 

  

4 Планирование, 

определение 

последовательности 

и сроков работ 

  

5 Проведение 

проектных работ 

или исследования 

  

6 Оформление 

результатов работ в 

соответствии с 

замыслом проекта 

или целями 

исследования 

  

7 Итого:   

2 балла - ярко выраженные положительные стороны работы во всех ее составных 

частях; (отдельно за каждый из шести представленных выше критериев). 

1 балл – имеют место; 

0 баллов – отсутствуют. 

 Итого 12 баллов - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 

 

Руководитель проекта передает заключение и рецензию за выполненную работу 

комиссии до начала защиты проекта. 

 

Требования к защите проекта 

Оценка содержательной части проекта в баллах: 

2 балла - ярко выраженные положительные стороны работы во всех ее составных 

частях; (отдельно за каждый из шести представленных выше критериев). 

1 балл – имеют место; 

      0 баллов – отсутствуют. 

Итого 12 баллов - максимальное число за всю содержательную часть проекта. 

VI. Процедура защиты проекта 

   Во время процедуры защиты проекта проверяется уровень сформированности 

коммуникативных действий, проявляющийся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Презентация и защита индивидуальных учебных проектов проводится после 20 

апреля на школьной конференции. 

Для проведения конференции  создаётся специальная комиссия, в состав которой 

могут входить учителя, администрация образовательного учреждения. 
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Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х человек.Состав комиссии 

для оценки индивидуальных проектов назначается приказом директора школы, 

которая  оценивает уровень проектной деятельности конкретного обучающегося, 

дает оценку выполненной работы. 

Процедура защиты состоит в 2-5 минутном выступлении учащегося (для 1-4 

классов), в 5-7 минутном выступлении учащегося (для 5-9 классов), который 

раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее 

следуют ответы на вопросы комиссии. 

Проектная деятельность оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки 

содержания проектаи критерии оценки защиты проекта. 

 

         Критерии оценки защиты проекта: 

 

Критерий Оценка (в баллах) 

Качество доклада 1 - доклад зачитывается 

2  - доклад пересказывается, но не объяснена 

суть работы 

3  - доклад пересказывается, суть работы объяс-

нена 

4 - кроме хорошего доклада владение иллюст-

ративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечат-

ление 

Качество   ответов   

на вопросы 

1  - нет четкости ответов на большинство 

вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, 

аргументировано 

Использование 

демон-

страционного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал 

не используется в докладе 

2 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе 

3 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе, информативен, автор 

свободно в нем ориентируется 

Оформление   

демонст-

рационного 

материала 

1  - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал, 

2  - демонстрационный    материал    хорошо 

оформлен, но есть отдельные претензии 

3  -  к демонстрационному материалу нет пре-

тензий                                                                 

 

 

          Итого максимальный балл за защиту индивидуального проекта составляет 

14 баллов. 
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Критерии  итоговой оценки  индивидуального проекта базового и 

повышенного уровня. 

 

Кри

тери

й 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Сам

осто

ятел

ьное 

при

обре

тен

ие 

знан

ий и 

реш

ение 

про

бле

м 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями, навыками 

критического 

мышления, умение 

самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Зна

ние 

пред

мет

а 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регу

лят

ивн

ые 

дейс

тви

я 

 

Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 
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поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Ком

мун

ика

ция 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

              Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 26 баллов 

 

              24-26 баллов - отлично 

         20-23 балла – хорошо 

        13 – 19 баллов – удовлетворительно 

       12 баллов и менее – неудовлетворительно 

Работы могут быть выполнены на повышенном и базовом  уровне. 

    Высшую оценку (работа на повышенном уровне) получают проекты, 

выполненные самостоятельно. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют оценить     способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 

формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная 

деятельность» в классном журнале и личном   деле.  

 

Проектная деятельность является составной частью образовательного 

процесса Школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного 

года. Для организации проектной деятельности могут быть использованы все 

формы организации образовательного процесса. До машнее задание может 

включать в себя элементы проектной деятельности. Ресурсом для разви- тия 

проектной деятельности являются «Дни проектных задач» в 4 классе, учебный 
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предмет 

«Проектная деятельность» в 7 классе, программы и курсы внеурочной 

деятельности (в том числе и междисциплинарные), внеклассная и внешкольная 

деятельность. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и 

задач проектной деятельности на этапе основного общего образования: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, прояв- ляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализа- цию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объек- та, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в уме- нии раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ре- сурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изло- жить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании ре- зультатов выполнения проекта: 

- вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на ос- нове оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной запис- ки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырёх названных выше критериев; 

- в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сфор- мированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта. 

1.2.4.Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне основного общего образования. Проводится 

администрацией Школы в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 
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отсчета) для оценки динамики образовательных достиже- ний. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельно- 

сти, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познава- тельными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково- символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может прово-диться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разде- лов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про- 

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей вы- 

явлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом те- кущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых за- фиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятель- ности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

до- стижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тема- тических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методиче- ских комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводи- мым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, что- бы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых ре- зультатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для кор- рекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
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творческой ак- тивности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образова- ния и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе ад- министративных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в 

учебный год в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном графике 

(не позднее 10-ти рабочих дней до вы- ставления годовой отметки). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

яв- ляется основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государ- ственной итоговой аттестации. В период введения 

ФГОС ООО в случае использования стандар- тизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

макси- мального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем 



36 

 

 

этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным зако- ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

«Положением о формах, периодично- сти и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации» Школы. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» государ- ственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

ООП ООО, является обязательной про- цедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего об- разования и 

проводимой в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающими- ся ООП ООО соответствующим требованиям ФГОС ООО. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах (вклю- чая требования к использованию средств 

обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации) опреде- ляются Министерством 

просвещения Российской Федерации - федеральным органом исполни- тельной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

норма- тивно-правовому регулированию в сфере образования. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя четыре экзамена: два обязательных 

экзамена (по русскому языку и мате- матике) и два экзамена по выбору 

обучающихся по другим учебным предметам. ГИА прово- дится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных из- 

мерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

В БОУ «Семёновская средняя школа» государственная итоговая 

аттестация обучающихся 9-х классов проводится на основании утвержденного 

Порядка в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) или в 

форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). ГВЭ вправе 

проходить обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на ГИА предоставляют копию 

рекомендации ПМПК, а обучающиеся – дети-инвалиды, инвалиды – оригинал 
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или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы.  

 

Формы 

ГИА 

Учебные предметы  

Категори

я 

участник

ов 

Обяза

тельн

ые 

Предметы 
по выбору 

обучающего

ся 

ОГЭ Рус

ски

й 

язы

к 

Ма

тем

ати

ка 

2.1.20. 

ОСНОВ

Ы 

БЕЗОПА

СНОСТ

И 

ЖИЗНЕ

ДЕЯТЕЛ

ЬНОСТИ 

(8-9 

КЛАСС

Ы) 

Рабочая 

програм

ма по 

основам 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и (далее 

- ОБЖ) 

разработ

ана на 

основе 

Концепц

ии 

преподав

ания 

учебного 

предмета 

Обучающиеся, не 

имеющие академиче- 

ской задолженности и 

в полном объеме 

выполнившие учебный 

план или индиви- 

дуальный учебный 

план (имеющие годо- 

вые отметки по всем 

предметам учебного 

плана за 9 класс не 

ниже удовлетвори- 

тельных). 

По желанию: 

Обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды, ин- 

валиды, не имеющие 

академической за- 

долженности и в 

полном объеме выпол- 

нившие учебный план 

или индивидуальный 

учебный план 

(имеющие годовые 

отмет- ки по всем 

предметам учебного 

плана за 9 класс не 

ниже 

удовлетворительных). 
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«Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тель-

ности» 

(утвержд

ена 

Решение

м 

Коллеги

и 

Министе

рства 

просвещ

ения 

Российск

ой 

Федерац

ии, 

протокол 

от 24 

декабря 

2018 г. 

№ ПК-

1вн), 

требован

ий к 

результа

там 

освоения 

програм

мы 

основног

о общего 

образова

ния, 

представ

ленных в 



39 

 

 

Федерал

ьном 

государс

твенном 

образова

-тельном 

стандарт

е (далее 

— 

ФГОС) 

основног

о общего 

образова

ния 

(утвержд

ён 

приказом 

Министе

рства 

просвещ

ения 

Российск

ой 

Федерац

ии от 31 

мая 2021 

г. № 287) 

с учётом 

распре-

делённы

х по 

модулям 

проверяе

мых 

требован

ий к 

результа

там 

освоения 
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основной 

образова

-тельной 

програм

мы 

основног

о общего 

образова

ния по 

учебном

у 

предмету 

ОБЖ, 

Примерн

ой 

програм

мы 

воспитан

ия. 

1. 

ПОЯСН

ИТЕЛЬН

АЯ 

ЗАПИСК

А 

Рабочая 

програм

ма (далее 

— 

Програм

ма) 

разработ

ана с 

целью 

оказания 

методиче

ской 

помо-щи 

преподав
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ателям-

организа

торам, 

учителям 

ОБЖ в 

составле

нии 

рабочей 

програм

мы по 

учебном

у 

предмету

, 

ориентир

ованной 

на 

системно

-

деятельн

остный и 

практико

-

ориентир

ованный 

подход в 

преподав

ании 

ОБЖ. 

Програм

ма в 

методиче

ском 

плане 

позволит 

учителю 

построит

ь 

освоение 
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содержа

ния в 

логике 

последов

ательног

о 

нарастан

ия 

факторов 

опасност

и от 

опасной 

ситуации 

до 

чрезвыча

йной си-

туации и 

разумног

о 

взаимоде

йствия 

человека 

с 

окружаю

щей 

средой, 

учесть 

преемств

енность 

приобрет

ения 

обучающ

имися 

знаний и 

формиро

вания у 

них 

умений и 

навыков 
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в 

области 

без-

опасност

и 

жизнедея

тельност

и. 

Настоящ

ая 

Програм

ма 

обеспечи

вает: 

ясное 

пониман

ие 

обучающ

имися 

современ

ных 

проблем 

безопасн

ости и 

формиро

вание у 

под-

растающ

его 

поколени

я 

базового 

уровня 

культур

ы 

безопасн

ого 

поведени

я; 
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прочное 

усвоение 

обучающ

имися 

основны

х 

ключевы

х 

понятий, 

обеспечи

вающих 

преем-

ственнос

ть 

изучения 

основ 

комплекс

ной 

безопасн

ости 

личности 

на 

следующ

ем 

уровне 

обра-

зования; 

возможн

ость 

выработк

и и 

закрепле

ния у 

обучающ

ихся 

умений и 

навыков, 

необходи

мых для 
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последу

ющей 

жизни; 

выработк

у 

практико

-

ориентир

ованных 

компетен

ций, 

соответс

твующих 

потребно

стям 

совре-

менност

и; 

реализац

ию 

оптимал

ьного 

баланса 

межпред

метных 

связей и 

их 

разумное 

взаимодо

полнение

, 

способст

вующее 

формиро

ванию 

практиче

ских 

умений и 

навыков. 
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В 

Програм

ме 

содержа

ние 

учебного 

предмета 

ОБЖ 

структур

но 

представ

лено 

десятью 

моду-

лями 

(тематич

ескими 

линиями

), 

обеспечи

вающим

и 

непреры

вность 

изучения 

предмета 

на 

уровне 

основног

о общего 

образова

ния и 

преемств

енность 

учебного 

процесса 

на 

уровне 

сред-



47 

 

 

него 

общего 

образова

ния: 

модуль 

№ 1 

«Культу

ра 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и в 

современ

ном 

обществе

»; 

модуль 

№ 2 

«Безопас

ность в 

быту»; 

модуль 

№ 3 

«Безопас

ность на 

транспор

те»; 

модуль 

№ 4 

«Безопас

ность в 

обществе

нных 

местах»; 

модуль 

№ 5 

«Безопас

ность в 
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природн

ой 

среде»; 

модуль 

№ 6 

«Здоровь

е и как 

его 

сохранит

ь. 

Основы 

медицин

ских 

знаний»; 

модуль 

№ 7 

«Безопас

ность в 

социуме

»; 

модуль 

№ 8 

«Безопас

ность в 

информа

ционном 

простран

стве»; 

563 

модуль 

№ 9 

«Основы 

противод

ействия 

экстреми

зму и 

террориз

му»; 

модуль 
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№ 10 

«Взаимо

действие 

личности

, 

общества 

и 

государс

тва в 

обеспече

нии 

безопасн

ости 

жизни и 

здоровья 

населени

я». 

В целях 

обеспече

ния 

системно

го 

подхода 

в 

изучении 

учебного 

предмета 

ОБЖ на 

уровне 

ос-

новного 

общего 

образова

ния 

Програм

ма 

предпола

гает 

внедрени
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е 

универса

льной 

структур

но-

логическ

ой схемы 

изучения 

учебных 

модулей 

(тематич

еских 

линий) в 

парадигм

е 

безопасн

ой 

жизнедея

тельност

и: 

«предвид

еть 

опасност

ь по 

возможн

ости её 

избегать 

при 

необходи

-мости 

действов

ать». 

Учебный 

материал 

системат

изирован 

по 

сферам 

возможн
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ых 

проявлен

ий 

рисков и 

опасност

ей: 

помещен

ия и 

бытовые 

условия; 

улица и 

обществе

нные 

места; 

природ-

ные 

условия; 

коммуни

кационн

ые связи 

и 

каналы; 

объекты 

и 

учрежде

ния 

культур

ы и пр. 

Програм

мой 

предусма

триваетс

я 

использо

вание 

практико

ориентир

ованных 

интеракт
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ивных 

форм 

организа

ции 

учебных 

занятий с 

возможн

остью 

примене

ния 

тренажёр

ных 

систем и 

вир-

туальны

х 

моделей. 

При этом 

использо

вание 

цифрово

й 

образова

тельной 

среды на 

учебных 

за-

нятиях 

должно 

быть 

разумны

м, 

компьют

ер и 

дистанци

онные 

образова

тельные 

технолог
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ии не 

способн

ы 

полность

ю 

заменить 

педагога 

и 

практиче

ские 

действия 

обучающ

ихся. 

ОБЩАЯ 

ХАРАКТ

ЕРИСТИ

КА 

УЧЕБНО

ГО 

ПРЕДМ

ЕТА 

«ОСНОВ

Ы 

БЕЗОПА

СНОСТ

И 

ЖИЗНЕ

ДЕЯТЕЛ

ЬНОСТИ

» 

ДЛЯ 8-9 

КЛАСС

ОВ 

Появлен

ию 

учебного 

предмета 

ОБЖ 

способст
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вовали 

колоссал

ьные по 

масштаб

ам и 

послед-

ствиям 

техноген

ные 

катастро

фы, 

произош

едшие на 

территор

ии 

нашей 

страны в 

80-е 

годы XX 

столетия: 

катастро

фа 

теплоход

а 

«Алекса

ндр 

Суворов

» в 

результа

те 

столкнов

ения с 

пролёто

м 

Ульянов

ского 

моста 

через 

Волгу (5 



55 

 

 

июня 

1983 г.), 

взрыв 

четвёрто

го 

ядерного 

реактора 

на 

Чернобы

льской 

АЭС (26 

апреля 

1986 г.), 

химичес

кая 

авария с 

выбросо

м 

аммиака 

на произ-

водствен

ном 

объедине

нии 

«Азот» в 

г. Ионаве 

(20 

марта 

1989 г.), 

взрыв 

двух 

пассажи

рских 

поездов 

под 

Уфой в 

результа

те 

протечки 
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трубопро

вода и 

выброса 

сжиженн

ой 

газово-

бензинов

ой смеси 

(3 июня 

1989 г.). 

Государс

тво 

столкнул

ось с 

серьёзны

ми 

вызовам

и, в 

ответ на 

которые 

требовал

ся 

быстрый 

и 

адекватн

ый ответ. 

Пришло 

пониман

ие 

необходи

мости 

ско-

рейшего 

внедрени

я в 

сознание 

граждан 

культур

ы 
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безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и, 

формиро

-вания у 

подраста

ющего 

поколени

я модели 

индивид

уального 

безопасн

ого 

поведени

я, 

стремле-

ния 

осознанн

о 

соблюда

ть нормы 

и 

правила 

безопасн

ости в 

повседне

вной 

жизни. В 

связи с 

этим 

введение 

в нашей 

стране 

обучения 

основам 

безопасн

ости 
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жизнедея

тельност

и 

явилось 

важным 

и 

принцип

иальным 

достиже

нием как 

для 

отечеств

енного, 

так и для 

мировог

о образо-

вательно

го 

сообщес

тва. 

В 

условиях 

современ

ного 

историче

ского 

процесса 

с 

появлени

ем новых 

глобальн

ых и 

регио-

нальных 

природн

ых, 

техноген

ных, 

социальн
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ых 

вызовов 

и угроз 

безопасн

ости 

России 

(кри-

тичные 

изменен

ия 

климата, 

негативн

ые 

медико-

биологич

еские, 

экологич

еские, 

информа

ци-

онные 

факторы 

и другие 

условия 

жизнедея

тельност

и) 

возраста

ет 

приорите

т 

вопросов 

без-

опасност

и, их 

значение 

не 

только 

для 
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самого 

человека

, но 

также 

для 

общества 

и 

государс

тва. При 

этом 

централь

ной 

проблем

ой 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

остаётся 

сохранен

ие жиз-

ни и 

здоровья 

каждого 

человека

. 

В 

данных 

обстояте

льствах 

колоссал

ьное 

значение 

приобрет

ает 

качестве

нное 

образова
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ние 

подраста

ющего 

поколени

я 

россиян, 

направле

нное на 

формиро

вание 

гражданс

кой 

идентичн

о-сти, 

воспитан

ие 

личности 

безопасн

ого типа, 

овладени

е 

знаниям

и, 

умениям

и, 

навыкам

и и ком-

петенцие

й для 

обеспече

ния 

безопасн

ости в 

повседне

вной 

жизни. 

Актуаль

ность 

соверше



62 

 

 

н-

ствовани

я учебно-

методиче

ского 

обеспече

ния 

учебного 

процесса 

по 

предмету 

ОБЖ 

опреде-

ляется 

системоо

бразующ

ими 

докумен

тами в 

области 

безопасн

ости: 

Стратеги

я 

национал

ьной 

безопасн

ости 

Российск

ой 

Федерац

ии (Указ 

Президе

нта 

Российск

ой 

Федерац

ии от 

02.07.202
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1 № 

400), 

Доктрин

а 

информа

ционной 

безопасн

ости 

Российск

ой 

Федерац

ии (Указ 

Президе

нта 

Российск

ой 

Федерац

ии от 5 

декабря 

2016 г. 

№ 646), 

Национа

льные 

цели 

развития 

Российск

ой 

564 

Федерац

ии на 

период 

до 2030 

года 

(Указ 

Президе

нта 

Российск

ой 

Федерац
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ии от 21 

июля 

2020 г. 

№ 474), 

Государс

твенная 

програм

ма 

Российск

ой 

Федерац

ии 

«Развити

е 

образова

ния» 

(По-

становле

ние 

Правите

льства 

РФ от 

26.12.201

7 г. № 

1642). 

Совреме

нный 

учебный 

предмет 

ОБЖ 

является 

системоо

бразующ

им, 

имеет 

свои 

дидактич

е-ские 

компоне
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нты во 

всех без 

исключе

ния 

предмет

ных 

областях 

и 

реализуе

тся через 

приобре-

тение 

необходи

мых 

знаний, 

выработк

у и 

закрепле

ние 

системы 

взаимосв

язанных 

навыков 

и 

умений, 

формиро

вание 

компетен

ций в 

области 

безопасн

ости, 

поддерж

анных 

согласов

анным 

изучение

м других 

учебных 
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предмето

в. 

Научной 

базой 

учебного 

предмета 

ОБЖ 

является 

об-щая 

теория 

безопасн

ости, 

исходя 

из 

которой 

он 

должен 

обеспечи

вать 

формиро

вание 

целост-

ного 

видения 

всего 

комплекс

а 

проблем 

безопасн

ости, 

включая 

глобальн

ые, что 

позволит 

обоснова

ть 

оптимал

ьную 

систему 
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обеспече

ния 

безопасн

ости 

личности

, 

общества 

и 

государ-

ства, а 

также 

актуализ

ировать 

для 

обучающ

ихся 

построен

ие 

адекватн

ой 

модели 

индивид

уаль-

ного 

безопасн

ого 

поведени

я в 

повседне

вной 

жизни, 

сформир

овать у 

них 

базовый 

уровень 

культур

ы 

безопасн
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ости 

жизнедея

тельност

и. 

В 

настояще

е время с 

учётом 

новых 

вызовов 

и угроз 

подходы 

к 

изучени

ю 

учебного 

предмета 

ОБЖ 

нескольк

о 

скоррект

ированы. 

Он 

входит в 

предмет

ную 

область 

«Физиче

ская 

культура 

и основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и», 

является 

обязател

ьным для 
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изучения 

на 

уровне 

основног

о общего 

образова

ния. 

Изучени

е ОБЖ 

направле

но на 

обеспече

ние 

формиро

вания ба-

зового 

уровня 

культур

ы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и, что 

способст

вует 

выработк

е у обу-

чающихс

я умений 

распозна

вать 

угрозы, 

избегать 

опасност

и, 

нейтрали

зовывать 

конфлик
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тные 

ситуации

, решать 

сложные 

вопросы 

социальн

ого 

характер

а, 

грамотно 

вести 

себя в 

чрезвыча

й-ных 

ситуация

х. Такой 

подход 

содейств

ует 

закрепле

нию 

навыков, 

позволя

ющих 

обеспечи

вать 

защиту 

жизни и 

здоровья 

человека

, 

формиро

ванию 

необходи

мых для 

этого 

волевых 

и мо-

рально-
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нравстве

нных 

качеств, 

предоста

вляет 

широкие 

возможн

ости для 

эффекти

вной 

социа-

лизации, 

необходи

мой для 

успешно

й 

адаптаци

и 

обучающ

ихся к 

современ

ной 

техно-

социальн

ой и 

информа

ционной 

среде, 

способст

вует 

проведен

ию 

меропри

ятий 

профила

ктиче-

ского 

характер

а в сфере 



72 

 

 

безопасн

ости. 

ЦЕЛЬ 

ИЗУЧЕН

ИЯ 

УЧЕБНО

ГО 

ПРЕДМ

ЕТА 

«ОСНОВ

Ы 

БЕЗОПА

СНОСТ

И 

ЖИЗНЕ

ДЕЯТЕЛ

ЬНОСТИ

» 

Целью 

изучения 

учебного 

предмета 

ОБЖ на 

уровне 

основног

о общего 

образова

ния 

является 

формиро

вание у 

обучающ

ихся 

базового 

уровня 

культур

ы 

безопасн

ости 
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жизнедея

тельност

и в 

соответс

твии с 

современ

ными 

потребно

стями 

личности

, 

общества 

и 

государс

тва, что 

предпо-

лагает: 

— 

способно

сть 

построен

ия 

модели 

индивид

уального 

безопасн

ого 

поведени

я на 

основе 

пони-

мания 

необходи

мости 

ведения 

здоровог

о образа 

жизни, 

причин, 
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механиз

мов 

возникно

вения и 

возможн

ых 

последст

вий 

различн

ых 

опасных 

и 

чрезвыча

йных 

ситуаций

, знаний 

и умений 

применя

ть 

необходи

мые 

средства 

и 

приемы 

рационал

ьного и 

безопасн

ого 

поведени

я при их 

проявлен

ии; 

— 

сформир

ованност

ь 

активной 

жизненн

ой 
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позиции, 

осознанн

ое 

пониман

ие 

значимос

ти лич-

ного 

безопасн

ого 

поведени

я в 

интереса

х 

безопасн

ости 

личности

, 

общества 

и 

государс

тва; 

— 

знание и 

пониман

ие роли 

государс

тва и 

общества 

в 

решении 

задач 

обеспече

ния 

нацио-

нальной 

безопасн

ости и 

защиты 



76 

 

 

населени

я от 

опасных 

и 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

природн

ого, 

техноген

ного и 

социальн

ого 

характер

а. 

МЕСТО 

ПРЕДМ

ЕТА В 

УЧЕБНО

М 

ПЛАНЕ 

В целях 

обеспече

ния 

индивид

уальных 

потребно

стей 

обучающ

ихся в 

формиро

вании 

культур

ы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и на 
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основе 

расшире

ния 

знаний и 

умений, 

углублен

ного по-

нимания 

значимос

ти 

безопасн

ого 

поведени

я в 

условиях 

опасных 

и 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

для 

личности

, 

общества 

и 

государс

тва 

предмет 

может 

изучатьс

я в 5—7 

классах 

из 

расчета 1 

565 

час в 

неделю 

за счет 

использо



78 

 

 

вания 

части 

учебного 

плана, 

формиру

емого 

участник

ами 

обра-

зователь

ных 

отношен

ий (всего 

102 

часа). 

В 8-9 

классах 

предмет 

изучаетс

я из 

расчета 1 

час в 

неделю 

за счет 

обязател

ьной 

части 

учебно-

го плана 

(всего 68 

часов). 

Организация 

вправе 

самостоятель

но 

определять 

последовател

ьность 

тематически

х линий 
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учебного 

предмета 

ОБЖ и 

количество 

часов для их 

освоения. 

Конкретное 

наполнение 

моду-лей 

может быть 

скорректиров

ано и 

конкретизир

овано с 

учётом 

региональны

х 

(географиче-

ских, 

социальных, 

этнических и 

др.), а также 

бытовых и 

других 

местных 

особенносте

й. 
2.1.20. ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ (8-9 
КЛАССЫ) 

2.1.20. ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТ

И 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛ
ЬНОСТИ (8-9 

КЛАССЫ) 

2.1.20. ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТ

И (8-9 КЛАССЫ) 

Обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды, ин- 

валиды, не имеющие 

академической за- 

долженности и в 

полном объеме выпол- 

нившие учебный план 

или индивидуаль- ный 

учебный план 

(имеющие годовые 

отметки по всем 

предметам учебного 

плана за 9 класс не 

ниже удовлетвори- 

тельных). 
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             Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внут- ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К ре- зультатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эф- фект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свобо- де оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на осно- ве результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государ- ственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне ос- новного образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускни- ка на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, ме- тапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной тра- ектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений про- фильного образования, выявленных 

проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей) 

 

II Содержательный раздел программы основного общего образования 

 

Содержательный раздел программы основного общего образования 

включает следую- щие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной дея- тельности), учебных модулей; 
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- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
- рабочую программу воспитания; 
- программу коррекционной работы. 
 

 2.1.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной дея- тельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе 

требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с уче- том примерных 

рабочих программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институтом стратегии развития образования 

Российской академии об- разования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной дея- тельности), учебных модулей включают: 

– Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной дея- тельности), учебного модуля; 

– Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

– Тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отво- димых на освоение каждой темы учебного 

предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных (циф- ровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мульти- медийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуаль- ные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), ис- пользуемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной дея- тельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной дея- тельности), учебных модулей могут быть реализованы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Формы электронного обучения и цифровых обра- зовательных 

технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе 

«Тема- тическое планирование» рабочей программы по каждому учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю. 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной дея- тельности), учебных модулей являются приложением к ООП 

ООО и имеют сквозную нумера- цию. 

В приложении представлены программы учебных предметов 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

№ 

Приложения  

к ООП ООО  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5-9  1  

Литература    2 

Родной язык и 

родная лите-ратура  

Родной язык 

(русский)  

3  

 Родная литература 

(русская) 
4 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский)  

5  

 Иностранный язык 

(немец-кий) 
6 

Общественно-

научные  

предметы  

Всеобщая история. 

История России  

7  

Математика и 

информатика  

Математика  8 

 Алгебра  9 

 Геометрия  10 

 Вероятность и 

статистика  

11 

 Информатика  12 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  13  

 Биология  14 

 Химия 15 

Искусство  Изобразительное 

искусство  

16  

 Музыка 17 

 Технология  18  

Физическая 

культура и осно-вы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

19  

 Основы 

безопасности 

20 
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жизнедеятельности 

 

Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой 

участниками образова- тельных отношений, определяется ежегодно по 

запросам обучающихся и их родителей. 

На период составления основной образовательной программы к таким предметам 
относятся 
 

 

классы № приложения 

5 класс Введение в 

обществознание 

1 

6 класс Введение в физику 2 

7 классОсновы проектной 

деятельности 

3 

8 классОсновы финансовой 

грамотности 

4 

  

Ссылка  на рабочие программы 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего об-разования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Мини-стерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федера-ции 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р), Примерной программы воспитания с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современ-ные тенденции в школьном образовании и 

активные методики обучения.  

Примерная рабочая программа позволит учителю:  

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

дости-жению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулирован-ных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образова-ния;  

   2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учеб-ного предмета   «Русский язык» по годам обучения в 
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соответствии с ФГОС ООО; Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования; Примерной програм-мой воспитания (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);  

        3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретно-го класса,             используя рекомендованное примерное 

распределение учебного времени на изуче-ние определённого раздела/темы, а 

также предложенные основные виды учебной деятельно-сти для освоения 

учебного материала разделов/тем курса.  

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподава-ния русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом 

методических традиций построения школьного курса русского языка, 

реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень УМК по 

русскому языку.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального об-щения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 

язык является средством коммуникации всех наро-дов Российской Федерации, 

основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.  

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государ-ственного языка и языка межнационального общения важны для каждого 

жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, пони-мание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно 

и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения определяют успешность социализации личности и возможности её 

самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и переда-чи информации, культурных традиций, 

истории русского и других народов России.  

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование 

нравственной и комму-никативной культуры ученика, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самооб-разования.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать ин-формацию текстов разных форматов, 

оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса 
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русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 

метапредметных и пред-метных результатов обучения, в содержании обучения 

(разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»).  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к рус-скому языку как государственному языку Российской Федерации 

и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к 

языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного 

богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявле-ние уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Рос-

сийской Федерации;  

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формиро-вания социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира;  

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литера-турного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; со-

вершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эф-фективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформаль-ного межличностного и межкультурного 

общения; овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установ-ления определённых закономерностей и 

правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка;  

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, из-влекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и ис-пользовать тексты разных форматов (сплошной, 

не сплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение спо-собами понимания 

текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения ав-тора; 

логической структуры, роли языковых средств. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения.  
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Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной 

рабочей про-грамме, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основ-ного общего образования.  

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в 

содержании каждого класса, может варьироваться.  

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 

170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 

136 часов (4 часа в неде-лю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе 

— 102 часа (3 часа в неделю). 

 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на ос-нове Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стан-дарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы 

воспитания, с учётом Концеп-ции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждённой рас-поряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тен-денции в школьном образовании и 

активные методики обучения.  

Рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания 

литературы со-временные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результа-тов обучения, сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандар-те основного общего 

образования; определить обязательную (инвариантную) часть содержа-ния 

учебного курса по литературе; определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета «Литература» по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена 

решением феде-рального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Рабочая программа позволит учителю разработать календарно-тематическое 

планирование с учётом особенностей конкретного класса, распределить 

обязательное предметное содержание по годам обучения в соответствии с 

ресурсом учебного времени, выделяемого на изучение разделов/тем курса, 



87 

 

 

последовательностью их изучения (в пределах одного класса), особенно-стей 

предмета «Литература» и возрастных особенностей обучающихся; разработать 

основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала 

разделов/тем курса.  

Личностные и метапредметные результаты в примерной рабочей программе 

представлены с учётом особенностей преподавания литературы в основной 

общеобразовательной школе, пла-нируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения с учётом методических традиций построения 

школьного курса литературы.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовно-го облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном 

и эстетическом развитии обучающихся, в становлении ос-нов их миропонимания 

и национального самосознания. Особенности литературы как школь-ного 

предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бы-тия выражено в художественных образах, 

которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 158 Основу содержания литературного образования 

составляют чтение и изучение выдающихся художественных произведений 

русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, его анализ и ин-терпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции чи-тателя, которая зависит от возрастных 

особенностей школьников, их психического и литера-турного развития, 

жизненного и читательского опыта.  

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемствен-ности с курсом литературного чтения в начальной школе, 

межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует развитию ре-чи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 

процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены 

разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы.  

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографиче-ской или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании 

у обучаю-щихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и 
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письменных высказываний; в разви-тии чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, аксио-логической сферы личности на 

основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при реше-нии 

учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 

с обеспечением культурной само-идентификации, осознанием коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и 

зарубеж-ной классической литературы и лучшим образцам современной 

литературы; воспитании ува-жения к отечественной классике как высочайшему 

достижению национальной культуры, спо-собствующей воспитанию патриотизма, 

формированию национально-культурной идентично-сти и способности к диалогу 

культур; освоению духовного опыта человечества, националь-ных и 

общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистическо-го мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

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

гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 

развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной 

культуре. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику 

произве-дений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать 

тексты художественных произведе-ний в единстве формы и содержания, реализуя 

возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведе-ния, их 

фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других 

ис-кусств; формировать представления о специфике литературы в ряду других 

искусств и об ис-торико-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с исполь-зованием различных источников, владеть 

навыками их критической оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры сво-его народа, мировой культуры, 

направлены на совершенствование речи школьников на при-мере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 

письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, 



89 

 

 

участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение».  

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах 

— 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по 

программам основного общего образования рассчитано на 442 часа в 

соответствии со всеми вариантами учебных планов. 

2.1.3. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основ-ного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зареги-стрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) (далее — 

ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федера-ции (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также Примерной программы 

воспитания с учётом распределённых по классам про-веряемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы основ-ного общего 

образования.  

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современ-ные тенденции в школьном образовании и 

активные методики обучения.  

Рабочая программа позволит учителю:  

1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные 

подходы к достижению личностных, мета- предметных и предметных результатов 

обучения, сформу-лированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учеб-ного предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в соответствии с 

ФГОС ООО; Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования; Пример-ной программой воспитания;  

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретно-го класса, используя рекомендованное примерное распределение 

учебного времени на изуче-ние определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельно-сти для освоения учебного 

материала разделов/тем курса.  

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподава-ния курса русского языка в основной общеобразовательной школе.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)»  

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной 

образова-тельной программы основного общего образования в части требований, 

заданных Федераль-ным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования к пред-метной области «Родной язык и родная 

литература». Программа ориентирована на сопровож-дение и поддержку курса 

русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по 

своему языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством 

и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего 

образования являются:  

воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской 

идентич-ности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие 

представлений о род-ном русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёр-ской позиции в отношении популяризации родного 

языка; воспитание уважительного отно-шения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального обще-ния;  

расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным 

компонентом значения; о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечи-вают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях об-щения; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальных особенностях русского речевого 

этикета;  

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

сво-бодное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использова-ния; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готов-ности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речево-му самосовершенствованию;  

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, 

анализи-ровать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения норма-тивности, соответствия ситуации и сфере общения;  
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совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной 

гра-мотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, не сплошной текст, инфографика и др.);  

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному языку (русскому), 

воспитание самостоятельно-сти в приобретении знаний.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит 

в предметную область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения.  

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в 

Примерной рабо-чей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования и рассчитано на 

общую учебную нагрузку в объёме 238 часов. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся ре зультатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2.1.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» на 

уровне основно-го общего образования составлена в соответствии с реализацией 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64101) к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего обра-зования по учебному предмету «Родная 

литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература», а также Примерной программы воспитания (утверждена решением 

ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции 

преподава-ния русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ 
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ЛИТЕРАТУРА (РУС-СКАЯ)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, 

предоставляет широкие возможности для отражения эстетически ценной 

художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций 

гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы обладают 

высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир школьников, 

способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-

историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной языковой среде 

русская литература должна изучаться на основе диалога культур. 

Гуманистический потенциал русской литературы позво-ляет рассматривать её как 

общенациональную российскую ценность, как средство воспитания школьников в 

духе уважительного отношения к языку и 

культуре народов Российской Федерации и мира, формирования культуры 

межнационального общения. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный 

предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык 

(русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует 

обогащению речи школьников, развитию их ре-чевой культуры, 

коммуникативной и межкультурной компетенций. Вместе с тем учебный предмет 

«Родная литература (русская)» имеет особенности, отличающие его от учебного 

предмета «Литература», входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено 

их национально-культурное своеобразие, например, русский национальный 

характер, обычаи и традиции русского народа, духовные основы русской 

культуры; 

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания 

изучаемых литературных произведений, расширенным историко-культурным 

комментарием к ним. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, 

эстетического, средства познания русской национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родная литера-тура (русская)» не 

ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и родные 

литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, 

не 

202 
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может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

литературы, входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает 

произведения, изучаемые в основном курсе литературы, его задача — расширить 

литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с 

дополнительными произведениями фольклора, русской классики и современной 

литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенно-сти русской 

литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-

тематические блоки в соответствии со спецификой курса. 

В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три 

содержатель-ные линии (три проблемно-тематических блока): «Россия — родина 

моя»; «Русские традиции»; «Русский характер — русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент 

содержания курса родной русской литературы, разработка которого в рабочих 

программах предполагает обра-щение к литературе народов России и мира в 

целях выявления национально-специфического и общего в произведениях, 

близких по тематике и проблематике. Например, поэты народов России о русском 

и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; 

образ степи в фольклоре и литературе народов России и др. 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 классов 

основной школы строится на сочетании проблемно-тематического, 

концентрического и хронологиче-ского принципов. Содержание программы для 

каждого класса включает произведения фольк-лора, русской классики и 

современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы — русский лес — 

берёза). Внутри про-блемно-тематических блоков произведений выделяются 

отдельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских 

традиций, быта и нравов (например: праздники русского мира, Масленица, блины 

и т. п.). 

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют 

на различном литературно-художественном материале показать, как важные для 

национального сознания понятия проявляются в культурном пространстве на 

протяжении длительного времени — вплоть до наших дней (например: сила духа, 

доброта, милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные 

произведения, включа-ющие в сферу выделяемых национально-специфических 

явлений образы и мотивы, отражён-ные средствами других видов искусства — 
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живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет прослеживать связи между ними 

(диалог искусств в русской культуре). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на 

сопровожде-ние и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в 

образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной 

русской литературы в рамках предметной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную допол-нительным по своему 

содержанию характером курса, а также особенностями функционирова-ния 

русского языка и русской литературы в разных регионах Российской Федерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить 

достижение следую-щих целей: воспитание и развитие личности, способной 

понимать и эстетически воспринимать произведения родной русской литературы 

и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

203 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, 

чувством патрио-тизма и гордости от принадлежности к многонациональному 

народу России; формирование познавательного интереса к родной русской 

литературе, воспитание ценностного отношения к ней как хранителю историко-

культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-

языковое поле своего народа и приобщение к его куль-турному наследию; 

осознание исторической преемственности поколений, формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа и ответственности за 

сохранение русской культуры; развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности в многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение 

следующих задач: приобщение к литературному наследию русского народа в 

контексте единого истори-ческого и культурного пространства России, диалога 

культур всех народов Российской Феде-рации; осознание роли родной русской 

литературы в передаче от поколения к поколению ис-торико-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; выявление взаимосвязи родной русской 

литературы с отечественной историей, форми-рование представлений о 

многообразии национально-специфичных форм художественного отражения 

материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе; 

получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

кон-тексте её взаимодействия с литературой других народов Российской 
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Федерации, их взаимо-влияния; выявление культурных и нравственных смыслов, 

заложенных в родной русской лите-ратуре; создание устных и письменных 

высказываний, содержащих суждения и оценки по по-воду прочитанного; 

формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повсе-дневной жизни и учебной деятельности; накопление опыта планирования 

собственного досугового чтения, определения и обос-нования собственных 

читательских предпочтений произведений родной русской литературы; 

формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений челове-ка и общества, многоаспектного диалога; 

развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, в том 

числе из числа вери-фицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе 

основного обще-го образования отводится 170 часов. В 5—9 классах выделяется 

по 34 часа в год (из расчёта 1 учебный час в неделю). 

На изучение инвариантной части программы по родной русской литературе 

отводится 135 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 35 

учебных часов (или 20 %), отво-дится на вариативную часть программы, которая 

предусматривает изучение произведений, отобранных составителями рабочих 

программ для реализации регионального компонента со-держания литературного 

образования, учитывающего в том числе национальные и этнокуль-турные 

особенности народов Российской Федерации. 

2.1.5. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

(ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего 

образования составле-на на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного об-щего образования, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результа-там освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и элемен-

тов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

иностранному (англий-скому) языку, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
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социализации обучающихся, представленной в При-мерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ: она даёт представление о целях образования, развития и воспитания 

обучающихся на уровне ос-новного общего образования средствами учебного 

предмета «Иностранный (английский) язык», определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по ан-глийскому языку, за 

пределами которой остаётся возможность авторского выбора вариатив-ной 

составляющей содержания образования по предмету. Рабочая программа 

устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам 

обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на 

изучение тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с учётом 

особенностей структуры английского языка и род-ного (русского) языка 

обучающихся, межпредметных связей английского языка с содержани-ем других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом воз-

растных особенностей обучающихся. В примерной рабочей программе для 

основной школы предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и 

овладение языковыми средства-ми, представленными в примерных рабочих 

программах начального общего образования, что обеспечивает преемственность 

между этапами школьного образования по английскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в 

системе среднего общего образования и воспитания современного школьника в 

условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуни-кативной культуры обучающихся, 

осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими 

предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принци-пе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторя-ются и 
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закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

со-держании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, спо-собных быстро адаптироваться к изменяющимся 

потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям и расширяет возможности обра-

зования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас 

рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным 

предметом, которым стремятся овладеть со-временные школьники независимо от 

выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и 

др.). Таким образом, владение иностранным языком становится од-ним из 

важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности 

вы-пускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве 

первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков 

соответствует стратегиче-ским интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического 

партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности 

культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и 

избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит 

к пере-осмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и, соот-ветственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/обще- учебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным 

ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом 

раз-вития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, од-ним из средств воспитания качеств гражданина, 

патриота; развития национального самосо-знания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 
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составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: — речевая компетенция — разви-тие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, ор-фографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выраже-ния мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реа-лиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях де-фицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

языка фор-мируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию 

личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения 

планируе-мых результатов в рамках содержания, отобранного для основной 

школы, использования но-вых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятель-ность и др.) и использования современных 

средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную об-ласть «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй 

иностранный язык», изучение кото-рого происходит при наличии потребности 

обучающихся и при условии, что в образователь-ной организации имеются 

условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), 

позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 
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Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 

по 11 класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое 

количество учебных часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, 

— 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения 

с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться 

на иностранном (англий-ском) языке в разных формах (устно/письменно, 

непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом 

уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком) . 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего само-образования. 

Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; 

содержание образова-ния по английскому языку по годам обучения (5—9 классы), 

планируемые результаты (лич-ностные, метапредметные результаты освоения 

учебного предмета «Иностранный (англий-ский) язык» на уровне основного 

общего образования), предметные результаты по англий-скому языку по годам 

обучения (5—9 классы); тематическое планирование по годам обучения (5—9 

классы). 

2.1.6. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по немецкому языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», пред-ставленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

иностранному (немецкому) языку, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ: она даёт представление о целях образования, развития и воспитания 

обучающихся на уровне ос-новного общего образования средствами учебного 

предмета «Иностранный (немецкий) язык», определяет обязательную 
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(инвариантную) часть содержания учебного курса по немецкому языку, за 

пределами которой остаётся возможность авторского выбора вариативной состав-

ляющей содержания образования по предмету. Рабочая программа устанавливает 

распределе-ние обязательного предметного содержания по годам обучения; 

предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение 

тем/разделов курса, а также последова-тельность их изучения с учётом 

особенностей структуры немецкого языка и родного (русско-го) языка 

обучающихся, межпредметных связей немецкого языка с содержанием других об-

щеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом 

возрастных осо-бенностей обучающихся. В Примерной рабочей программе для 

основной школы предусмот-рено дальнейшее развитие всех речевых умений и 

овладение языковыми средствами, пред-ставленными в примерных рабочих 

программах начального общего образования, что обеспе-чивает преемственность 

между этапами школьного образования по немецкому языку. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Иностранный (немецкий) язык» 

Предмету «Иностранный язык» принадлежит важное место в системе среднего 

общего обра-зования и воспитания современного школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка 

направлено на формирование коммуникативной культу-ры обучающихся, 

осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию 

гражданской иден-тичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и 

эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гумани-тарных, математических, 

естественно-научных и других наук и становится важной составля-ющей базы для 

общего и специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принци-пе. В каждом классе даются новые элементы 

содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 

определённом этапе грамматические формы и конструкции повторя-ются и 

закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

со-держании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, спо-собных быстро адаптироваться к изменяющимся 

потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым 
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международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности обра-зования и самообразования. Владение иностранным языком 

сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным 

предметом, который выражают желание изу-чать современные школьники 

независимо от выбранных ими профильных предметов (матема-тика, история, 

химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становит-ся 

одним из важнейших средств социализации и успешной профессиональной 

деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками, как в качестве 

первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков 

соответствует стратегиче-ским интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического 

партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности 

культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и 

избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит 

к пере-осмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Цели изучения учебного предмета 

«Иностранный (немецкий) язык» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях и, соот-ветственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным 

ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом 

раз-вития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, од-ним из средств воспитания качеств гражданина, 

патриота; развития национального самосо-знания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 
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явлениях изучаемого языка, разных способах выраже-ния мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реа-лиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях де-фицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

языка фор-мируются ключевые универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, 

учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию 

личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, 

основными подхода-ми к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечис-ленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться до-стижения 

планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной 

школы, 

использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, про-ектная деятельность и др.) и использования современных 

средств обучения. 

Место учебного предмета 

«Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную 

область «Ино-странные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», 

изучение которого проис-ходит при наличии потребности обучающихся и при 

условии, что в образовательной органи-зации имеются условия (кадровая 

обеспеченность, технические и материальные условия), позволяющие достигнуть 

заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается обязательно со 2-го по 11-й 

класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое 

количество учебных часов, выделяе-мых на изучение первого иностранного языка 

— 3 часа в неделю, что составляет 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 

по 9 класс. 
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Требования к предметным результатам для основного общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться 

на иностранном (немецком) языке в разных формах (устно/письменно, 

непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом 

уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетен-циями 

владения иностранным языком) . 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего само-образования. 

Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение, 

планируемые резуль-таты (личностные, мета- предметные результаты освоения 

учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» на уровне основного общего 

образования), предметные результаты по немецкому языку по годам обучения 

(5—9 классы); содержание образования по немецкому языку по годам обучения 

(5—9 классы), тематическое планирование по годам обучения (5—9 классы). 

2.1.7. ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного об-щего образования, а также с учетом 

Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром для 

составления рабо-чих авторских программ: она дает представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспи-тания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «История»; устанавливает обя-зательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структу-рирование 

его по разделам и темам курса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познаватель-ным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресур-сом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность 

познания и понимания че-ловека и общества в связи прошлого, настоящего и 

будущего. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 

Данная цель предполагает формирование 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 исто-рию, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в 

соответствии с ФЗ-273 «Об образова-нии»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, со-циальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонацио-нальному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соот-ветствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и вне-школьной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессио-нальном обществе . 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «Исто-рия» базовым учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа 

в неделю при 34 учебных неделях. 

2.1.8. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования 
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составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной про-граммы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основ-ного общего образования, в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.)1, а 

также с учётом Примерной программы воспитания (2020 г.) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции 

интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет 

последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности 

современного общества, различные аспекты взаимодей-ствия в современных 

условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и 

гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе 

и направле-ниях его развития в современных условиях, об основах 

конституционного строя нашей стра-ны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 

готовности к служению Отечеству, приверженности националь-ным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной 

информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык 

современной культурной, социально-экономической и политической 

коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапред-метных умений 

извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению 

обучающихся в мир культуры и общественных ценностей и в то же время 

открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к 

рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию свое-го места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социаль-ной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в 

подростко-вом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 
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правовой культуры, со-циального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современно-му уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных ин- 

ститутах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодей-ствия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из 

разнообразных ис-точников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализи-ровать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практиче-ской деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с раз-личными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развиваю-щемся российском 

обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отноше-ний между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нрав-ственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия право-

выми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. 

Общее количе-ство времени на четыре года обучения составляет 136 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

2.1.9. ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования 

составлена на ос-нове Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 
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Федеральном государственном образовательном стан-дарте основного общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых резуль-татов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представ-ленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного об-разовательного стандарта основного общего образования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ и составлена с учётом Концеп-ции географического 

образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и 

утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки 

Российской Федера-ции от 24.12.2018 года. 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром 

для состав-ления рабочих авторских программ: она даёт представление о целях 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«География»; устанавливает обяза-тельное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структури-рование его по 

разделам и темам курса; даёт примерное распределение учебных часов по те-

матическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность 

их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 

программ основного общего образования, требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплекс-ных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономер-ностях развития природы, о размещении населения и 

хозяйства, об особенностях и о динами-ке основных природных, экологических и 

социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и 

общества, географических подходах к устойчивому развитию тер-риторий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческо-го подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе 

непрерывного географического образования, ос-новой для последующей 

уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
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Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонима-ния с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэко-логического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных геогра-фических особенностях природы, населения и хозяйства России 

и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресур-сов; 

формирование способности поиска и применения различных источников 

географиче-ской информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объясне-ния и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении 

проблем различной слож-ности в повседневной жизни на основе краеведческого 

материала, осмысления сущности про-исходящих в жизни процессов и явлений в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

обра-зования по направлениям подготовки (специальностям), требующим 

наличия серьёзной базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, ко-торый входит в состав предметной области «Общественно-

научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой 

на геогра-фические знания и умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в 

неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 
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использо-вано участниками образовательного процесса в целях формирования 

вариативной составля-ющей содержания конкретной рабочей программы. При 

этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная 

примерной рабочей программой должна быть со-хранена полностью. 

2.1.10. МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов разработана на 

основе Фе-дерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом и современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компе-тенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

це-лостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся. В рабо-чей программе учтены идеи и положения Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой 

математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным 

предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной 

базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это 

обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и 

в технологических областях, и даже в гума-нитарных сферах. Таким образом, круг 

школьников, для которых математика может стать значимым предметом, 

расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фунда-ментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном 

опыте, до достаточно сложных, необходи-мых для развития научных и 

прикладных идей. Без конкретных математических знаний за-труднено 

понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприя-тие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и 

составлять алгоритмы, находить и применять формулы, вла-деть практическими 

приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 
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представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе всё бо-лее важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения 

математики в арсенал приёмов и методов мышле-ния человека естественным 

образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкре-тизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объ-екты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают 

механизм ло-гических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и дока-зывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В 

процессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики 

— разви-ваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые, символические, гра-фические средства для выражения суждений и 

наглядного их представления. Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее зна-комство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методах матема-тики, их отличий 

от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, матема-тическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвое-нию идеи симметрии. 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА». 5—9 КЛАССЫ 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометриче-ская фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и пер-спективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

ма-тематики и окружающего мира, понимание математики как части общей 

культуры человече-ства; 
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развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению мате-матики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных си-туациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерно-стей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интер-

претировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа и 

вычисления», «Ал-гебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероят-ность и статистика». 

Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с соб-ственной 

логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодей-

ствии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно 

присущая матема-тике и пронизывающая все математические курсы и 

содержательные линии. Сформулирован-ное в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образова-ния требование «уметь 

оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель-ство; умение 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контр-

примеры, строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем 

курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам 

обучения на уровне основ-ного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

Примерной рабочей программы, распределённым по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным 

вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение 

математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания 

включались в об-щую систему математических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования математика является обязательным предметом на 

данном уровне образо-вания. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» 

традиционно изучается в рамках сле-дующих учебных курсов: в 5—6 классах — 
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курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра» (включая элементы 

статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой 

вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на 

изучение матема-тики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, в 7—9 клас-сах 6 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 952 учебных часа. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение 

учебного вре-мени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей 

программе, надо рассматри-вать как примерные ориентиры в помощь 

составителю авторской рабочей программы и преж-де всего учителю. Автор 

рабочей программы вправе увеличить или уменьшить предложенное число 

учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую 

учени-ков, или направить усилия на преодоление затруднений. Допустимо также 

локальное пере-распределение и перестановка элементов содержания внутри 

данного класса. Количество проверочных работ (тематический и итоговый 

контроль качества усвоения учебного материа-ла) и их тип (самостоятельные и 

контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель 

вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, отведённых в Пример-ной 

рабочей программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний 

обучающихся. Единственным, но принципиально важным критерием, является 

достижение результатов обу-чения, указанных в настоящей программе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на 

уровне ос-новного общего образования следующих личностных, метапредметных 

и предметных образо-вательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризу-ются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отно-шением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к ис-пользованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
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готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур граж-данского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленно-сти, осознанием важности математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учё-том личных 

интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, за-дач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития 

и значимости для развития цивили-зации; овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здоро-вого образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью 

навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранно-сти окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
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изменяющимся усло-виям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компе-тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта дру-гих; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных,  

осознавать дефициты соб-ственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вы-зов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характе-ризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными ком-муникативными действиями и универсальными 

регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитив-ных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

поня-тий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать су-щественный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии прово-димого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отри-цательные, единичные, частные и общие; условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

дан-ных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умоза-ключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 
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собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

неболь-шое исследование по установлению особенностей математического 

объекта, зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для ре-шения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различ-ных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схе-мами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сфор-мулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

обще-ния; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, да-вать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

реша-емой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; в кор-ректной форме формулировать 
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разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

само-стоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей ауди-тории. 

Сотрудничество: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

ре-шении учебных математических 

задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс 

и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими чле-нами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, сформули-рованным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументиро-вать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 

Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

мате-матической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

кор-рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объ-яснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, 

давать оценку приоб-ретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по математике 

представле-ны по годам обучения в следующих разделах программы в рамках 

отдельных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — 

курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероят-ность и статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех 
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названных курсов. Предпола-гается, что выпускник основной школы сможет 

строить высказывания и отрицания высказы-ваний, распознавать истинные и 

ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет понятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказательство — и научится использо-вать их 

при выполнении учебных и внеучебных задач. 

2.1.11. ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа по информатике на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стан-дарте основного общего 

образования, а также Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и раз-вития обучающихся средствами учебного предмета 

«Информатика» на базовом уровне; уста-навливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, 

определяет распределение его по классам (годам изучения); даёт примерное 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую 

(примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Примерная рабо-чая программа определяет количественные и 

качественные характеристики учебного матери-ала для каждого года изучения, в 

том числе для содержательного наполнения разного вида контроля 

(промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

гос-ударственной итоговой аттестации). 

Программа является основой для составления авторских учебных программ и 

учебников, те-матического планирования курса учителем. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

разви-тия науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной прак-тики, за счёт развития представлений об информации как о 

важнейшем стратегическом ресур-се развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансфор-мации многих сфер 

жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления 
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как не-обходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационном обще-стве, предполагающего способность обучающегося 

разбивать сложные задачи на более про-стые подзадачи; сравнивать новые задачи 

с задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

инфор-мационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и 

навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в 

современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной 

безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

пра-вовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной 

деятельности с применением средств информационных технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

проте-кания и возможности автоматизации информационных процессов в 

различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

техноло-гии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на 

формирование ми-ровоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает 

основы понимания принципов функционирования и использования 

информационных технологий как необходимого инстру-мента практически любой 

деятельности и одного из наиболее значимых технологических до-стижений 

современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, 

освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в 

рамках об-разовательного процесса при изучении других предметных областей, 

так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у 

обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окруже-ния, представления об истории и тенденциях развития информатики 

периода цифровой трансформации современного общества; 
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знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных 

технологий; умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

по-строения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на 

одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения и информационных систем для 

решения с их помощью практических задач; владение базовыми нормами 

информационной этики и права, основами информационной безопасности; 

умения и навыки безопасного для здоровья использования различных 

электронных средств обучения; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с 

помо-щью информационных технологий, применять полученные результаты в 

практической дея-тельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде 

следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным 

предметом, входящим в состав предметной области «Математика и 

информатика». ФГОС ООО преду-смотрены требования к освоению предметных 

результатов по информатике на базовом и углублённом уровнях, имеющих общее 

содержательное ядро и согласованных между собой. Это позволяет реализовывать 

углублённое изучение информатики как в рамках отдельных классов, так и в 

рамках индивидуальных образовательных траекторий, в том числе используя 

сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По 

завершении реализации программ углублённого уровня учащиеся смогут 

детальнее освоить материал базового уровня, овладеть расширенным кругом 

понятий и методов, решать задачи более высокого уровня сложности. 
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Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 

учебных часа — по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использо-вано участниками образовательного процесса в целях формирования 

вариативной составля-ющей содержания конкретной рабочей программы. При 

этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная 

примерной рабочей программой, и время, отводи-мое на её изучение, должны 

быть сохранены полностью. 

2.1.12. ФИЗИКА 

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на базовом 

уровне основной образователь-ной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования 

(ФГОС ООО), а также с учётом Примерной программы воспи-тания и Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организа-циях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной 

грамотности учащихся и организацию изучения физики на деятельностной 

основе. В ней учитываются возможности предмета в реализации требований 

ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также межпредметные связи естественно-научных учебных предметов 

на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения физики на уровне основного 

общего об-разования, планируемые результаты освоения курса физики: 

личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

Программа устанавливает распределение учебного материала по годам обучения 

(по классам), предлагает примерную последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных 

особенностей учащихся, а также примерное те-матическое планирование с 

указанием количества часов на изучение каждой темы и пример-ной 

характеристикой учебной деятельности учащихся, реализуемой при изучении 

этих тем. 

Программа может быть использована учителями как основа для составления 

своих рабочих программ. При разработке рабочей программы в тематическом 

планировании должны быть учтены возможности использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, яв-ляющихся учебно-методическими 
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материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-граммы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующих дидактические 

воз-можности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Примерная рабочая программа не сковывает творческую инициативу учителей и 

предоставля-ет возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию физики при условии сохранения обязательной части содержания 

курса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, аст-рономией и физической географией. Физика 

— это предмет, который не только вносит основ-ной вклад в естественно-

научную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения 

научного метода познания, т. е. способа получения достоверных знаний о мире. 

Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими естественно-

научными предме-тами должен дать школьникам представление об 

увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия 

нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования 

состоит в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у 

основной массы обу-чающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых 

разнообразных сферах деятельности. Но не менее важной задачей является 

выявление и подготовка талантливых молодых людей для продолжения 

образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области есте-

ственно-научных исследований и создании новых технологий. Согласно 

принятому в международном сообществе определению, «Естественно-научная 

грамотность - это способность че-ловека занимать активную гражданскую 

позицию по общественно значимым вопросам, свя-занным с естественными 

науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Научно 

грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении 

проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: 

—научно объяснять явления, 

—оценивать и понимать особенности научного исследования, —

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 

выводов.» 
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Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-

научной грамотности обучающихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Фе-дерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утверждённой решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. 

№ ПК-4вн. 

Цели изучения физики: 

—приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, разви-тие их интеллектуальных и творческих способностей; 

—развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

—формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

—формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, тех-ники и технологий; 

—развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается 

решением следующих задач: 

—приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, элек-трических, магнитных и квантовых явлениях; 

—приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полу-ченных знаний; 

—освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических мо-делей, творческих и практико-ориентированных задач; 

—развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

—освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; анализ и критическое 

оценивание информации; 

—знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и совре-менными технологиями, основанными на достижениях 



123 

 

 

физической науки. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 

физики на базовом уровне в объёме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7 

и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 классе. В тематическом планировании для 7 и 8 

классов предполагается резерв времени, который учитель может использовать по 

своему усмотрению, а в 9 классе — повторительно-обобщающий модуль. 

 

2.1.13. БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на ос-нове Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стан-дарте основного общего 

образования, а также Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта ос-новного общего образования (ФГОС ООО) и с 

учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся и орга-низацию изучения биологии на деятельностной основе. В 

программе учитываются возможно-сти предмета в реализации Требований ФГОС 

ООО к планируемым, личностным и метапред-метным результатам обучения, а 

также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных 

предметов на уровне основного общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и 

примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 

рекомендуемую последова-тельность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления 

учителями биологии своих рабочих программ и организации учебного процесса. 

Учителями могут быть использованы различные методические подходы к 

преподаванию биологии при условии со-хранения обязательной части содержания 

курса. 
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В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения курса 

биологии: личностные, метапредмет-ные, предметные. Предметные планируемые 

результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Программа имеет следующую структуру: 

планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по годам 

обучения; 

содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы и примерной характеристикой учебной деятельности, реализуемой при 

изучении этих тем. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных 

знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в 

жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов че-ловеческой деятельности в природе, закладывает основы 

экологической культуры, здорового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологи-ческих систем разного уровня организации; 

434 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

орга-низма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологи-ческих систем, в том числе и организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

обла-сти биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности соб-ственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 
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Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как 

биосоциальном суще-стве; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

обо-рудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основно-го общего образования. Данная программа предусматривает 

изучение биологии в объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 

класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 часа в неделю. В тематическом 

планировании для каждого класса предлагается резерв време-ни, который учитель 

может использовать по своему усмотрению, в том числе для контроль-ных, 

самостоятельных работ и обобщающих уроков. 

2.1.14 ХИМИЯ 

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с 

учётом распределённых по классам проверяемых требова-ний к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образо-вания и 

элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

химии, а также на основе Примерной программы воспитания обучающихся при 

получении основного общего образования и с учётом Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» в обра-зовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразова-тельные программы (утв. 

Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром для 

составления рабо-чих авторских программ: она даёт представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспи-тания и развития обучающихся средствами 
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учебного предмета «Химия»; устанавливает обя-зательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структу-рирование 

его по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные харак-

теристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов по 

тематическим разде-лам курса и рекомендуемую (примерную) 

последовательность их изучения с учётом меж-предметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенно-стей обучающихся; 

определяет возможности предмета для реализации требований к результа-там 

освоения основной образовательной программы на уровне основного общего 

образования, а также требований к результатам обучения химии на уровне целей 

изучения предмета и ос-новных видов учебно-познавательной 

деятельности/учебных действий ученика по освоению учебного содержания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего 

образования обу-словлен во многом значением химической науки в познании 

законов природы, в развитии производительных сил общества и создании новой 

базы материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на 

все области человеческого существования, задала новое видение мира, стала 

неотъемлемым компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни 

общества: знание химии служит основой для формирования мировоззрения 

человека, его представлений о материальном единстве мира; важную роль играют 

формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об 

эволюции веществ в природе; современная химия направлена на решение 

глобальных про-блем устойчивого развития человечества — сырьевой, 

энергетической, пищевой и экологиче-ской безопасности, проблем 

здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно 

повысилась роль химического образования. В плане социализации оно является 

одним из условий формирова-ния интеллекта личности и гармоничного её 

развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и 

ответственно участвовать в многооб-разной жизни общества, для осознания 

важности разумного отношения к своему здоровью и здоровью других, к 

окружающей природной среде, для грамотного поведения при использо-вании 

различных материалов и химических веществ в повседневной жизни. 

460 
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Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к 

системе обще-го химического образования. Поэтому на соответствующем ему 

уровне оно реализует прису-щие общему химическому образованию ключевые 

ценности, которые отражают государ-ственные, общественные и индивидуальные 

потребности. Этим определяется сущность общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития 

и формиро-вания культуры личности, её общей и функциональной грамотности; 

2) вносит вклад в фор-мирование мышления и творческих способностей 

подростков, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) знакомит со 

спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 

единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании 

естественно-научной грамотности подрост-ков; 4) способствует формированию 

ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к природе, к человеку, 

вносит свой вклад в экологическое образование школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания предмета, который является педагогически адаптированным 

отражением базовой науки химии на опре-делённом этапе её развития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганиче-ской химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах 

органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к 

его изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом 

элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы 

структурно организованы по принципу по-следовательного развития знаний на 

основе теоретических представлений разного уровня: атомно-молекулярного 

учения как основы всего естествознания, уровня Периодического за-кона Д. И. 

Менделеева как основного закона химии, учения о строении атома и химической 

связи, представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, разви-ваются последовательно от одного уровня к другому, 

выполняя функции объяснения и про-гнозирования свойств, строения и 

возможностей практического применения и получения изу-чаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической 

составляющей научной картины мира в логике её системной природы. Тем самым 

обеспечивается возмож-ность формирования у обучающихся ценностного 
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отношения к научному знанию и методам познания в науке. Важно также 

заметить, что освоение содержания курса происходит с при-влечением знаний из 

ранее изученных курсов: «Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и 

«Физика. 7 класс». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных 

функций пред-мета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ 

химической науки как обла-сти современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из ком-понентов мировой культуры. Задача 

предмета состоит в формировании системы химических знаний — важнейших 

фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 

мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения 

веществ и химических реакций, а также в формировании и развитии умений и 

способов дея-тельности, связанных с планированием, наблюдением и 

проведением химического экспери-мента, соблюдением правил безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы 

с учётом новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в 

образовании особозначимой признаётся направленность обучения на развитие и 

саморазвитие личности, форми-рование её интеллекта и общей культуры. 

Обучение умению учиться и продолжать своё обра-зование самостоятельно 

становится одной из важнейших функций учебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение 

приобрели такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

со-трудничеству, самостоятельному принятию решений, способной 

адаптироваться к быстро ме-няющимся условиям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 

самостоятель-ной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнооб-разной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности; 

формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на 

основа-нии знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

хи-мических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в 
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быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 

природной среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к 

осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным 

предметом, кото-рый входит в состав предметной области «Естественно-научные 

предметы». 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч в неделю в 

8 и 9 клас-сах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использо-вано участниками образовательного процесса в целях формирования 

вариативной составля-ющей содержания конкретной рабочей программы. При 

этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная 

примерной рабочей программой, и время, отводи-мое на её изучение, должны 

быть сохранены полностью. 

В структуре примерной рабочей программы наряду с пояснительной запиской 

выделены сле-дующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» — личностные, 

мета-предметные, предметные; 

содержание учебного предмета «Химия» по годам обучения; 

примерное тематическое планирование, в котором детализировано содержание 

каждой конкретной темы, указаны количество часов, отводимых на её изучение, и 

основные виды учебной деятельности ученика, формируемые при изучении темы, 

приведён перечень демон-страций, выполняемых учителем, и перечень 

рекомендуемых лабораторных опытов и практи-ческих работ, выполняемых 

учащимися. 

2.1.15. ОСНОВЫ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ 

ДУХОВНОНРАВСТВЕН-НОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее — ОДНКНР) для 5 класса образовательных организаций 

составлена в соответствии с: требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта 
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основного общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); требованиями к 

результатам освоения программы основного общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию 

и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным  

государственным образовательным стандартом начального общего образования, а 

также учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на 

ступени 

основного общего образования, необходимость формирования межпредметных 

связей. 

Также в программе учитывается, что данная дисциплина носит 

культурологический и 

воспитательный характер, что позволяет утверждать, что именно духовно- 

нравственное 

развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на 

основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей — важнейший 

результат 

обучения ОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как 

значимой части культурного и исторического наследия народов России — один из 

ключевых национальных приоритетов Российской Федерации, способствующих 

дальнейшей гуманизации и развитию российского общества, формированию 

гражданской 

идентичности у подрастающих поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(утверждена указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, 

пункт 91), 

к традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, 
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созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и 

преемственность поколений, единство народов России. Именно традиционные 

российские 

духовно-нравственные ценности объединяют Россию как многонациональное и 

многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о 

гражданской 

идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, 

который формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов 

российского 

общества, культурно-исторических традиций всех народов России, духовно- 

нравственных 

ценностей, присущих ей на протяжении всей её истории. 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-

научных 

дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях развития 

социума, о 

прошлом и настоящем родной страны, находить в истории российского общества 

существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой России, 

определят свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, 

региональной общности, 

гражданина страны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в 

соответствии с принципами культурологичности и культуросообразности, 

научности 

содержания и подхода к отбору информации, соответствия требованиям 

возрастной 

педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о 

существенных 
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взаимосвязях между материальной и духовной культурой, обусловленности 

культурных 

реалий современного общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются 

основные 

компоненты культуры, её специфические инструменты самопрезентации, 

исторические и 

современные особенности духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к 

Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической 

памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом 

как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех 

законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на 

микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и 

семейных 

традиций, этнической и религиозной истории, к которой принадлежит 

обучающийся как 

личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность 

культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, 

этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и его 

смысловых 

акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины 

означает важность терминологического единства, необходимость освоения 

основных 

научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии 

для 

понимания культурообразующих элементов и формирования познавательного 

интереса к 
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этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии 

включает 

отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего 

развития 

школьников, когнитивным способностям и социальным потребностям 

обучающихся, 

содержанию гуманитарных и общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса 

предметной области 

ОДНКНР включает осознание важности наднационального и 

надконфессионального 

гражданского единства народов России как основополагающего элемента в 

воспитании 

патриотизма и любви к Родине. Данный принцип должен быть реализован через 

поиск 

объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их 

культуре, религии 

и историческом развитии. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ 

ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУ-РЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Целями изучения учебного курса являются: формирование общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте 

процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и 

мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; создание условий 

для становления у обучающихся мировоз- зрения на основе 

традиционных российских духовно-нрав- ственных ценностей, ведущих к 

осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям 

представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 
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представителями других культур и мировоззрений; идентификация собственной 

личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: овладение предметными 

компетенциями, имеющими преимущественное значение 

для формирования гражданской идентичности обучающегося; приобретение и 

усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности 

как основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, 

ответственного 

отношения к будущему отцовству и материнству; становление компетенций 

межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный 

диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; формирование 

основ научного мышления обучающихся через систематизацию 

знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, 

изобразительного 

искусства, музыки; обучение рефлексии собственного поведения и оценке 

поведения окружающих 

через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и 

выводов; воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, 

религиозному и культурному наследию народов России; содействие 

осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 

основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; формирование патриотизма как формы гражданского самосознания 

через 

понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности 

социального 

взаимодействия, гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего 

образования, 

способствуя: расширению и систематизации знаний и представлений 
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школьников о культуре и 

духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных 

при изучении 

основ религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, 

литературного чтения 

и других предметов начальной школы; углублению представлений о светской 

этике, религиозной культуре народов 

России, их роли в развитии современного общества; формированию основ 

морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение 

своих 

поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 

обществом 

и государством; воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, 

культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к 

людям 

другой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, 

находить в них 

общее и особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, 

способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих 

культурных стратегий и идеалов; осознанию приоритетной значимости 

духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, 

альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими; 

раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; формирование ответственного 

отношения к учению и труду, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, 

способствующих 

развитию общества в целом; получению научных представлений о культуре и её 

функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их 
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применять 

в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре 

России и 

современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на 

основе 

осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в 

социальных и 

культурно-исторических процессах; развитию информационной культуры 

школьников, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для 

активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

МЕСТО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметная область «Основы духовно-

нравственной 

культуры народов России» является обязательной для изучения. 

Данная программа направлена на изучение курса «Основы духовно-

нравственной 

культуры народов России» в 5 классах. 

В целях реализации настоящей программы на изучение курса на уровне 

основного 

общего образования отводится 17 часа в год, не менее 1 учебного часа в неделю. 

 

2.1.16. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» составлена на основе требований к результатам 

освоения программы основного общего обра-зования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основ-ного общего 

образования, а также на основе планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в При-мерной программе воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУС-СТВО» 
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Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетическо-го освоения мира, формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентри-рующая в 

себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живописи, гра-фики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятель-ность, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружа-ющего мира. Важнейшими задачами 

являются формирование активного отношения к тради-циям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — 

развитие лично-сти обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, творческого развития и формирования готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию. 

Примерная рабочая программа ориентирована на психолого возрастные 

особенности развития детей 11—15 лет, при этом содержание занятий может 

быть адаптировано с учётом индиви-дуальных качеств обучающихся как для 

детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» 

кроме личност-ных и метапредметных образовательных результатов выделены 

и описаны предметные ре-зультаты обучения. Их достижение определяется 

чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются 

общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Каждому учащемуся необходим 

личный творческий опыт, но также необ-ходимо сотворчество в команде — 
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совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 

тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые 

могут быть ос-нованием для организации проектной деятельности, которая 

включает в себя как исследова-тельскую, так и художественно-творческую 

деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся 

и собственно художественную про-ектную деятельность, продуктом которой 

является созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на 

плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная 

социокультурная дея-тельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в 

оформлении общешкольных собы-тий и праздников, в организации выставок 

детского художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники 

архитектуры, посещают художественные музеи. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архи-тектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах 

(вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру художественно-творческую деятельность, 

восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающей действительности. Художественное раз-витие обучающихся 

осуществляется в процессе личного художественного творчества, в прак-

тической работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами учебного предмета 

«Изобразительное искусство» являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

фор-мах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художе-ственной культуре во всём многообразии её видов; 
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формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художе-ственных материалов в разных видах визуально-пространственных 

искусств: изобразитель-ных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 

компьютерной графике и анимации, фотографии, рабо-ты в синтетических 

искусствах (театре и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способно-стей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и миро-воззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, фор-мирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эс-тетической и личностно значимой ценности. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» 

входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для 

изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематиче-ских модулей. Три модуля входят в учебный план 5-7 классов 

программы основного общего образования в объёме 102 учебных часов, не 

менее 1 учебного часа в неделю в качестве инва- 

486 

риантных. Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного (для 

соответствующих вариантов учебного плана), может быть реализован за счёт 

часов внеурочной деятельности. 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по 

восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и 

усложнения умений обучаю-щихся. Предлагаемая последовательность изучения 
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модулей определяется психологическими возрастными особенностями 

учащихся, принципом системности обучения и опытом педаго-гической работы. 

Однако при определённых педагогических условиях и установках порядок 

изучения модулей может быть изменён, а также возможно некоторое 

перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении общего 

количества учебных часов). 

Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его 

изучение 2 учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участника-ми образовательного процесса. При этом 

предполагается не увеличение количества тем для изучения, а увеличение 

времени на практическую художественную деятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

2.1.17 МУЗЫКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего 

образования состав-лена на основе Требований к результатам освоения 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного об-щего образования, с 

учётом: 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения 

основ-ной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Музыка»; 

Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей 

истории человечества. Используя интонаци-онно-выразительные средства, она 

способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, 

яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, 

высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень психологической 

вовлечённо-сти личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал 

для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с 

самим собой, другими людьми, окру-жающим миром через занятия 

музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, 
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содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве 

универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и 

принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение пред-ставителей 

других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и со-циальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых в предыдущие 

века и отражённых в народной, духовной музыке, про-изведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное вос-

питание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные 

интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, 

сохраняющего в свёрнутом ви-де всю систему мировоззрения предков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — 

подсознательном — уровне. 

Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие 

комплекса психических качеств личности является способность музыки 

развивать чувство времени, чут-кость к распознаванию причинно-следственных 

связей и логики развития событий, обогощать индивидуальный опыт в 

предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка, разви-вает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует 

самореализации и самопринятию личности. Таким образом музыкальное 

обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нрав-ственное 

развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической 

помощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету 

«Музыка». Она позволит учи-телю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в Фе-деральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования;определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учеб-ного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. 

приказом Ми-нистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

с изменениями и дополне-ниями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г.); Примерной основной об-разовательной программой основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального 
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учебно-методического объединения по общему образованию); При-мерной 

программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 

г. №2/20); 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретно-го региона, образовательного учреждения, класса, используя 

рекомендованное в рабочей про-грамме примерное распределение учебного 

времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные 

основные виды учебной деятельности для освоения учебного материа-ла. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

ребёнка, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития 

человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспи-тания является личный и коллективный опыт 

проживания и осознания специфического ком-плекса эмоций, чувств, образов, 

идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, 

самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения му-зыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

автокоммуникации; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе 

являются: 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологиче-ский опыт эмоционально-эстетического переживания. 
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Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и 

бытования музыки в челове-ческом обществе, специфики её воздействия на 

человека. 

Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных 

ценностей других людей. При-верженность парадигме сохранения и развития 

культурного многообразия. 

Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музы-кального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей. 

Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование 

в предметных умениях и навыках, в том числе: слушание (расширение приёмов 

и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия му-зыки; аналитической, 

оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музы-кальным 

произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музы-кальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на 

электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 

программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигатель-ное моделирование и др.); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточ-ное для активного, осознанного восприятия лучших 

образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и до-пускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 

принципам компоновки учеб-ных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 
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образовательной программой начального об-разования и непрерывность 

изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении 

всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Музыка» входит в 

предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включи-тельно. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить 

примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. 

Образовательная организация может вы-брать один из них либо самостоятельно 

разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том 

числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, 

эстетического компонента Программы воспитания образовательного 

учреждения. При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности 

занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не 

менее 1 академического часа в неделю. Общее коли-чество — не менее 136 

часов (по 34 часа в год). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том 

числе с организациями си- 

стемы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями куль-турно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Вариативные модули могут быть реализованы за счёт часов внеурочной 

деятельности. 

   Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обуча-ющихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том 

числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 
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программы, как «Изобрази-тельное искусство», «Литература», «География», «История», 

«Обществознание», «Иностран-ный язык» и др. 

2.1.18. ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися 

наиболее зна-чимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, 

относится и преобразовательная деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира 

существует ровно столько, сколько существует само человечество. Однако 

современные черты эта деятельность стала приобретать с развитием машинного 

производства и связанных с ним изменений в ин-теллектуальной и 

практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в 

соответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода 

непосредственно зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это 

положение стало основополагающей концепцией индустриального общества. 

Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие 

«метода» в следующих аспектах: 

—процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что 

становится возмож-ным его воспроизведение в широком спектре условий при 

практически идентичных результа-тах; 

—открывается принципиальная возможность автоматизации процессов 

изготовления изделий (что постепенно распространяется практически на все 

аспекты человеческой жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной 

целью науки (начиная с науки Нового времени) является именно создание 

технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, 

понятие алгоритма; 

проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 

исследованы социальные аспекты технологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, 
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открыв беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи 

огромных массивов различной информации. Изменилась структура 

человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть ин-

формационный фактор. Исключительно значимыми оказались социальные 

последствия внед-рения ИТ и ИКТ, которые послужили базой разработки и 

широкого распространения соци-альных сетей и процесса информатизации 

общества. На сегодняшний день процесс информа-тизации приобретает 

качественно новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что 

подразумевает превращение информации в важнейшую экономическую 

категорию, быст-рое развитие информационного бизнеса и рынка. Появились и 

интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые 

и пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) 

является только прелюдией к новой, более масштабной чет-вёртой 

промышленной революции. Все эти изменения самым решительным образом 

влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции 

преподавания предмет-ной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализу-ющих основные 

общеобразовательные программы» (далее — «Концепция преподавания 

предметной области «Технология»). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 

формирование техно-логической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Техно-логия» как необходимым компонентом общей культуры человека 

цифрового социума и акту-альными для жизни в этом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями 

по пре-образованию материи, энергии и информации в соответствии с 

поставленными целями, исхо-дя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 

технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 
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цифро-вых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 

инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение 

методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области 

«Технология», ведущей формой учебной деятельности, направленной на 

достижение поставленных целей, является проектная деятельность в полном 

цикле: от формулирования проблемы и постановки кон-кретной задачи до 

получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проект-ной 

деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного 

процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом разработка и 

реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, 

позволяющих реализовать исследова-тельскую деятельность и использовать 

знания, полученные обучающимися на других предме-тах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих 

дан-ную предметную область; 

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, 

приводя-щих к желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

законо-мерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых 

явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее 

значимые ас-пекты действительности, которые состоят в следующем: 

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 

мас-штабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре 

технологического процес-са явно недостаточно для успешной социализации 

учащихся — необходимо целенаправлен-ное освоение всех этапов 

технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При 

этом возможны следующие уровни освоения технологии: 

—уровень представления; 

—уровень пользователя; 

—когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной 
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труд, осуществляется с применением информационных и цифровых 

технологий, формирование навыков использования этих технологий при 

изготовлении изделий становится важной зада-чей в курсе технологии; 

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитив-ное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости 

освоения принципиально но-вых технологий — информационно-когнитивных, 

нацеленных на освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобра-зовательные программы». Современный курс 

технологии, как подчёркивается во ФГОС, дол-жен содержать ответы на эти 

принципиальные вызовы. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) 

значимость ручного труда для формирования интеллекта и адекватных 

представлений об окружающем мире. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии идёт неразрывно с процессом познания — 

построения и анализа разно-образных моделей. В этом случае можно достичь 

когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современных учеб-ных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образователь-ных траекторий, что является 

основополагающим принципом построения общеобразователь-ного курса 

технологии. 

Структура модульного курса технологии такова. 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический 

принцип и под-ходы к его реализации в различных сферах. Освоение 

содержания данного модуля осуществ-ляется на протяжении всего курса 

«Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по «восходящему» 

принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и 

совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать 

технологии. Освоение технологического подхода осуществляется в диалектике 

с творческими методами создания значимых для человека продуктов. 
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Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 

становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й 

промышленной рево-люции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих 

положений, сформу-лированных в модуле «Производство и технологии». 

Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех без 

исключения модулях. Разумеется, в каждом конкрет-ном случае возможны 

отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усили-вают 

общую идею об универсальном характере технологического подхода. Основная 

цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий. 

Значительное вни-мание уделяется технологиям создания уникальных изделий 

народного творчества. 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информаци-онных технологий. Важность данного модуля заключается в том, 

что в нём формируются навыки работы с когнитивной составляющей 

(действиями, операциями и этапами), которые в современном цифровом 

социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 

идёт неразрывно с освоением методоло-гии познания, основой которого 

является моделирование. При этом связь технологии с про-цессом познания 

носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет 

выделить составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы уже 

выделены, это открывает возможность использовать технологический подход 

при построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно 

последний подход и реализуется в данном моду-ле. Модуль играет важную роль 

в формировании знаний и умений, необходимых для создания технологий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в 

предыдущем мо-дуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
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— формирует инструментарий создания и исследования моделей, причём сам 

процесс создания осуществляется по вполне определённой технологии. Как и 

предыдущий модуль, данный модуль очень важен с точки зрения формирования 

знаний и умений, необходимых для создания новых технологий, а так-же новых 

продуктов техносферы. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — 

автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. 

Акцент в данном модуле сделан на автоматизации управленческой 

деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть управление не 

только техническими, но и социально-экономическими системами. Эффектив-

ным средством решения этой проблемы является использование в учебном 

процессе имита-ционных моделей экономической деятельности (например, 

проект «Школьная фирма»). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий 

заключается в том, что их объ-ектами в данном случае являются природные 

объекты, поведение которых часто не подвласт-но человеку. В этом случае при 

реализации технологии существенное значение имеет творче-ский фактор — 

умение в нужный момент скорректировать технологический процесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном 

курсе технологии, являются следующие принципы: 

«двойного вхождения» — вопросы, выделенные в отдельный вариативный 

модуль, фрагментарно присутствуют и в инвариантных модулях; 

цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает 

осваиваться и далее на более высоком уровне. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. 

Черчение», «3D-моделирование, макетирование, прототипирование», 

«Автоматизированные системы»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышлен-ности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и 

«Животноводство»; 
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с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 

«Робототехника», «3D-моделирование, макетирование, прототипирование», 

«Автоматизированные системы» с информатикой и ИКТ при освоении в 

инвариантных и вариативных модулях инфор-мационных процессов сбора, 

хранения, преобразования и передачи информации, протекаю-щих в 

технических системах, использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, 

народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология» 

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в 

образовательных ор-ганизациях, так и в организациях-партнёрах, в том числе на 

базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое 

взаимодействие могут быть использованы ресурсы организаций 

дополнительного образования, центров технологической поддержки 

образования, «Кванториумов», центров молодёжного инновационного 

творчества (ЦМИТ), специализиро-ванные центров компетенций (включая 

WorldSkills) и др. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется 

в 5—9 клас-сах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 

1 час. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе — 1 

час в неделю и в 9 классе — 2 часа. 

2.1.19 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего 

образования состав-лена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы ос-новного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образователь-ном стандарте 

основного общего образования, а также на основе характеристики планируе-

мых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5—9 

классов общеоб-разовательных организаций представляет собой методически 
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оформленную конкретизацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

При создании Примерной рабочей программы учитывались потребности 

современного рос-сийского общества в физически крепком и дееспособном 

подрастающем поколении, способ-ном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, умеющем исполь-зовать ценности физической 

культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализа-ции. В 

Примерной рабочей программе нашли свои отражения объективно 

сложившиеся реа-лии современного социокультурного развития российского 

общества, условия деятельности образовательных организаций, возросшие 

требования родителей, учителей и методистов к со-вершенствованию 

содержания школьного образования, внедрению новых методик и техноло-гий в 

учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации Примерная рабочая программа 

сохраняет истори-чески сложившееся предназначение учебного предмета 

«Физическая культура» в качестве средства подготовки обучающихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоро-вья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает 

преемственность с Пример-ной рабочей программой начального среднего 

общего образования, предусматривает возмож-ность активной подготовки 

обучающихся к выполнению нормативов «Президентских состя-заний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разно-сторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физиче-ской культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимиза-ции трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В Примерной рабочей програм-

ме для 5—9 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием устойчи-вых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целост-ном развитии физических, психических 

и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом. 
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Развивающая направленность Примерной рабочей программы определяется 

вектором разви-тия физических качеств и функциональных возможностей 

организма обучающихся, являю-щихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных 

процессов. Существенным достижением данной ориентации является 

приобретение обучаю-щимися знаний и умений в организации самостоятельных 

форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

физической культурой, возможностью познания своих физических спосбностей 

и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение Примерной рабочей программы заключается в 

содействии актив-ной социализации обучающихся на основе осмысления и 

понимания роли и значения мирово-го и российского олимпийского движения, 

приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В 

число практических результатов данного направления входит формирование 

положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстни-

ками и учителями физической культуры, организации совместной учебной и 

консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатов обра-зования в основной школе является воспитание целостной 

личности обучающихся, обеспече-ние единства в развитии их физической, 

психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится 

возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культу-

ра», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: ин-формационным (знания о физической культуре), 

операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания 

ей личностно значимого смысла, содержание Примерной рабочей программы 

представляется системой мо-дулей, которые входят структурными 

компонентами в раздел «Физическое совершенствова-ние». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лёг-кая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной 

подготовки ), спортивные игры, пла-вание. Данные модули в своём предметном 

содержании ориентируются на всестороннюю фи-зическую подготовленность 

обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в Примерной рабочей программе модулем 

«Спорт», содер-жание которого разрабатывается образовательной организацией 
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на основе Примерных мо-дульных программ по физической культуре для 

общеобразовательных организаций, рекомен-дуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к 

выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, актив-ное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного региона или 

образовательной ор-ганизации, модуль «Спорт» может разрабатываться 

учителями физической культуры на осно-ве содержания базовой физической 

подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В настоящей Примерной рабочей программе в помощь учителям 

физической культуры в рамках данного модуля, представлено примерное 

содержание «Базо-вой физической подготовки». 

Содержание Примерной рабочей программы изложено по годам обучения и 

отработано в со-ответствии с планируемыми результатами освоения учебного 

предмета «Физическая культу-ра». Планируемые результаты распределены на 

три большие группы «личностные», «мета-предметные» и «предметные». 

Достижение личностных и метапредметных результатов по-степенно 

достигаются за весь период обучения в основной школе. Предметные 

результаты — планируются по годам обучения. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 

областей знаний, которые отра-жают ведущие идеи учебных предметов 

основной школы и подчёркивают её значение для 

формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе 

среднего полного или среднего профессионального образования. МЕСТО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины 

«Физическая культура» в основной школе составляет 510 часов (три часа в 

неделю в каждом классе). На модульный блок «Базовая физическая подготовка» 

отводится 150 часов из общего объёма (один час в не-делю в каждом классе) . 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» 

следует учитывать, что вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 

класс) могут быть реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в 

форме сетевого взаимодействия с организациями си-стемы дополнительного 

образования детей. 
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При подготовке Примерной рабочей программы учитывались личностные и 

метапредметные результаты, зафиксированные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования и в «Универсальном 

кодификаторе элементов содержания и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования». 

2.1.20. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8-9 

КЛАССЫ) 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ) 

разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятель-ности» (утверждена Решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 

2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образова-тельном стандарте (далее — ФГОС) основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 287) с учётом распре-делённых по модулям проверяемых 

требований к результатам освоения основной образова-тельной программы 

основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, Примерной 

программы воспитания. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее — Программа) разработана с целью оказания 

методической помо-щи преподавателям-организаторам, учителям ОБЖ в 

составлении рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

системно-деятельностный и практико-ориентированный подход в преподавании 

ОБЖ. 

Программа в методическом плане позволит учителю построить освоение 

содержания в логике последовательного нарастания факторов опасности от 

опасной ситуации до чрезвычайной си-туации и разумного взаимодействия 

человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области без-

опасности жизнедеятельности. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у под-растающего поколения базового уровня культуры 

безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преем-ственность изучения основ комплексной безопасности 

личности на следующем уровне обра-зования; 



156 

 

 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям совре-менности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

десятью моду-лями (тематическими линиями), обеспечивающими 

непрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования и 

преемственность учебного процесса на уровне сред-него общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

563 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ 

на уровне ос-новного общего образования Программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей 

(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть 

опасность по возможности её избегать при необходи-мости действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков 

и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

природ-ные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и 

учреждения культуры и пр. 

Программой предусматривается использование практикоориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью 

применения тренажёрных систем и вир-туальных моделей. При этом 
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использование цифровой образовательной среды на учебных за-нятиях должно 

быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ДЛЯ 8-9 КЛАССОВ 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по 

масштабам и послед-ствиям техногенные катастрофы, произошедшие на 

территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: катастрофа теплохода 

«Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Ульяновского 

моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на 

Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом 

аммиака на произ-водственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 

г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 

трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). 

Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые 

требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости 

ско-рейшего внедрения в сознание граждан культуры безопасности 

жизнедеятельности, формиро-вания у подрастающего поколения модели 

индивидуального безопасного поведения, стремле-ния осознанно соблюдать 

нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение 

в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось 

важным и принципиальным достижением как для отечественного, так и для 

мирового образо-вательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и регио-нальных природных, техногенных, социальных вызовов и 

угроз безопасности России (кри-тичные изменения климата, негативные 

медико-биологические, экологические, информаци-онные факторы и другие 

условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов без-опасности, их 

значение не только для самого человека, но также для общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жиз-ни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное 

образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

формирование гражданской идентично-сти, воспитание личности безопасного 

типа, овладение знаниями, умениями, навыками и ком-петенцией для 

обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершен-

ствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету 
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ОБЖ опреде-ляется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели 

развития Российской 

Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 

21 июля 2020 г. № 474), Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (По-становление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 

1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактиче-ские компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобре-тение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 

других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является 

об-щая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целост-ного видения всего комплекса проблем безопасности, 

включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государ-ства, а также 

актуализировать для обучающихся построение адекватной модели 

индивидуаль-ного безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать 

у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению 

учебного предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования ба-зового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обу-

чающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать 

конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, 

грамотно вести себя в чрезвычай-ных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 

человека, формированию необходимых для этого волевых и мо-рально-

нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 

социа-лизации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к 

современной техно-социальной и информационной среде, способствует 

проведению мероприятий профилактиче-ского характера в сфере безопасности. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 

образования является формирование у обучающихся базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предпо-лагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основе пони-мания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

— сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости лич-ного безопасного поведения в интересах безопасности 

личности, общества и государства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения нацио-нальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

расширения знаний и умений, углубленного по-нимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства предмет может изучаться в 5—7 классах из 

расчета 1 

час в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого 

участниками обра-зовательных отношений (всего 102 часа). 

В 8-9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет обязательной 

части учебно-го плана (всего 68 часов). 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение 

моду-лей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных 

(географиче-ских, социальных, этнических и др.), а также бытовых и других местных 

особенностей. 

 

           2.2.Программа формирования УУД 

 

              2.2.1.Целевой раздел 

Согласно стандарту основного общего образования программа 
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формирования универ- сальных учебных действий у обучающихся 

обеспечивает: 

– развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
– формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, комму- никативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

– формирование опыта применения универсальных учебных действий 

в жизненных си- туациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обуча- ющихся, готовности к решению 

практических задач; 

– повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования ком- петенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– 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 со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно исследовательской и проектной 

деятельности; 

– формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей инфор- мации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Ин- тернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

– формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 

и устойчивого развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения 

учебных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем 

направле- ниям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать 

учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

‒ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования ин- формации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

‒ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осу- ществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельно- сти 

и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 
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обосновывать свою пози- цию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудни- чества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

‒ включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планиро- вать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие кор- рективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициати- ву в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (уни- версальные регулятивные действия). 

 

 2.2.2.Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 

действий у обуча- 

ющихся содержит: 

– описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

– описание особенностей реализации основных

 направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в 

рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в 

трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освое- ния учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содер- жания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тема- тическом планировании по отдельным предметным 

областям: 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 
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- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобще- ния и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функци- ональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объ- екты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводи- мого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулиро- вать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и проти- воречий в рассматриваемых литературных фактах 

и наблюдениях над текстом. 

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процес- сов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

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 (исследо- вательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установле- 

нию особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно- следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюде- ния за языковым материалом и языковыми 

явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной пре- 

зентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргумен- тировать свою позицию в выборе и интерпретации 
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литературного объекта исследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конферен- ция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать 

и комментировать информацию, представ-ленную в текстах, таблицах, 

схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию 

из различных источников (энциклопедий, словарей, справоч- ников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назна- чения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной зада- чей. 

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чте- ния (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, 

и восполнять его путем использования других источников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию авто- ра текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других ис- точниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной 
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и другой инфор- мации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизиро- вать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной фор- 

ме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соот- ветствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме. 

- 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 к суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, са- мооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата дея- тельности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать соб- ственную речь с учетом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата постав- ленной цели и 

условиям общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах ре- чевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы рече- вого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингви- стического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступле- ния с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
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- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления ино- странного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обос- новывать, аргументировать свои суждения, 

выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помо- щью словообразовательных элементов). 

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 

речевые клише, грамма- тические явления, тексты и т. п.). 

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. 

п.). 

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представлен- ную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). Работа с 

информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и ауди- рования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием за- прашиваемой информации, с 

полным пониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее раз- витие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фак- тов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 
плана). 

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 
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- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; 

- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 
аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, ис- пользуя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений). 

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргу- ментировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

- Различать свойства и признаки объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 
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выражения, формулы, гра- фики, геометрические фигуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объ- ектами. 

- 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 

от частного к об- щему. 

- 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 и 

графические модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев. Формирование базовых исследовательских 

действий 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать раз- личные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и ре- зультаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математи- ческий язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулиро- ванным самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графи- ческие способы представления данных. 

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 
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необходимых для решения учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулиро- ванным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, ис- следования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

текстовом и графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной без- опасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении 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, обсуж- дать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая ка- чественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими члена- ми команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самосто- ятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности. 

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, за- труднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 
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— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: па- дение предмета; отражение света от зеркальной 

поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных клас- сов/групп веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

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, 

проведение наблю- дений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфатионов, взаимо- действие разбавленной серной кислоты 

с цинком. 

Работа с информацией 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельно- сти научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вак- цин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении раз- личий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественно-научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естествен-но-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов сов- местной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 
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- Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятель- но сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих есте- ственно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен-но-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной зада- чи, и при выдвижении плана изменения ситуации 

в случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 

по решению есте- ственно-научной задачи, выполнении естественно-

научного исследования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным це- лям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естествен- но-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готов- ность понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

- Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социаль- но-экономические отношения, пути модернизации и др.) 

по горизонтали (существовавшие син- хронно в разных сообществах) и в 

динамике («было — стало») по заданным или самостоятель- но 

определенным основаниям. 

- Использовать понятия и категории современного исторического знания 
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(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

др.). 

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая 

материалы музеев, биб- лиотек, средств массовой информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их зна- чимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятель- ности человека: виды юридической ответственности 

по отраслям права, механизмы государ- ственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государ- ственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступле- ние, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструк- тивное разрешение конфликта. 

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 
России в текст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятель- ности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 
регламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанно- стями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня 

и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой мест- ности на основе анализа данных 

наблюдений. 

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

- Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в ре- зультате деятельности человека с использованием 

разных источников географической инфор- мации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
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Формирование базовых исследовательских действий 

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемо- метр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования измене- ния численности населения Российской Федерации 

в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графи-ческой, географического 

описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных спо- собов повышения эффективности 

производства. 

Работа с информацией 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соот- ветствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по задан- ным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической ин-формации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с истори- ческой информацией (сообщение, эссе, презентация, 

учебный проект и др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соот- ветствии с предложенной 

познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по задан- ным или самостоятельно определяемым 
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критериям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, тек- стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функцио- нальную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информа- цию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источ- ников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план. 

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся по- ведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Определять характер отношений между людьми в различных исторических 

и современных ситуациях, событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в раз- личные исторические эпохи. 

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя спо- собность к диалогу с аудиторией. 

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимо- понимания между людьми разных культур с точки зрения 

их соответствия духовным традици- ям общества. 
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- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответ- ственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повыше- нии уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численно- сти населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с парт- нером важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и 

т. д.). 

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоя- тельно определяемых плана и источников 

информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной дея- тельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предла- гаемые варианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и про- ектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). Организация 

УИПД призвана обеспечивать формирование у обучаю- щихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества 

и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 
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старшего возраста, взрослыми. УИПД обучающихся должна быть 

сориентирована на формирование и развитие у школьников научного способа 

мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. УИПД может осуществ- ляться обучающимися 

индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 

важнейшими показателями уровня сформиро- ванности у школьников 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсаль- 

ные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и 

эпидемиологическая обстановка; удаленность образо- вательной организации 

от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося про- блемы 

со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной 

формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реа- лизована в дистанционном формате. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основ- ной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную дея- тельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личност- ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность направлена не толь- ко на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, рефе- рентными группами одноклассников, учителей 

и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 
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нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки инди- видуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности востребо- ваны практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги Школы 

учитывают следующие факторы: 

– тема исследования должна быть на самом деле интересна для 

ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

– обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе 

весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

учителем безукоризненно правильно; 

– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи; 

– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, 

так и специфи- ческие характеристики. 

 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 
Общие характеристики 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятель- ности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, форму- лировку задач, которые следует решить; 

выбор средств и методов, адекватных поставленным 

целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проект- 

ных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом про- екта или целями исследования; представление результатов; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собран- ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

Специфические черты 
различия 



177 

 

 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, 

обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использова- 

ния 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицатель- ный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планиро- вание процесса 

создания продукта и реализа- ции 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со 

всеми характери- 

стиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения 

исследовательской дея- тельности 

включает формулировку пробле- мы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную 

или модельную провер- 

ку выдвинутых предположений 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в Школе 

считаются не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие обучающих- ся, рост их компетентности в выбранной 

для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. В 

решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, меж- 

предметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обуча- 

ющимися. При этом изменяется роль учителя в Школы— из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении обучаю- щихся в 

проектную деятельность учителя Школы осознают, что проект - это форма 

органи- зации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной 

проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 
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Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки. Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориен- тированной: 

на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых по средством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения фор- мулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, де- лать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся по- смотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. Осуществление УИД 

обучающимися включает в себя ряд этапов: 

1. обоснование актуальности исследования; 

2. планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

3. собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией ре- зультатов работ, проверка гипотезы; 

4. описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской дея- тельности в виде конечного продукта; 

5. представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полу- ченные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной дея- тельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть 

специально выделено на осуществление полноценной ис- следовательской 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 
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предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориенти- роваться на реализацию двух основных 

направлений исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руковод- ством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предме- тов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации в Школе исследовательской деятельности обучающихся: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (плани- рование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся 

в проблемной си- туации, поставленной перед ними учителем в рамках 

следующих теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль? 
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—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение? 

—Что произойдет... как измениться..., если? И т. д.; 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или двух 

уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск 

ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным об- ластям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время в 

Школы ориенти- руются на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Формы организации в Школы учебно-исследовательской деятельности 

на внеурочных занятиях: 

– исследовательская практика обучающихся; 
– образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными обра- зовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

– факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

– ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, ко- торая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение проме- жуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, деба- тов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи 

с представи- телями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с другими школами; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанцион- ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 
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предполагает выполнение ими учеб- ных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

– макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

– постеры, презентации; 

– альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

– реконструкции событий; 

– эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

– документальные фильмы, мультфильмы; 

– выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
– сценарии мероприятий; 
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. Результаты также могут быть представлены в ходе 

проведения конференций, семинаров и круг- лых столов. Итоги учебно-

исследовательской деятельности могут быть, в том числе представ- лены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по раз- личным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. Многообразие форм учебно-

исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организа- ции образовательного процесса в основной школе. Ещё 

одной особенностью учебно- 

исследовательской деятельности в Школы является её связь с проектной 

деятельностью обу- чающихся. Условия использования в Школы учебного 

исследования как вида учебного про- екта: 

– проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

– для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, научные общества; 

– обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбран- ного вида проекта; 

– необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора те- мы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 
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руководство); 

– необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

– необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или ис- следования) каждого участника; 

– результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентова- ны, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, про- водимой в очной форме или путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсужде- ния. 

Проектная деятельность является составной частью образовательного 

процесса Школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение 

учебного года. Для организации проектной деятельности могут быть 

использованы все формы организации образовательного процесса. 

Домашнее задание может включать в себя элементы проектной деятельности. 

Ресурсом для развития проектной деятельности являются «Дни проектных 

задач» во 2-6 классах, учебный предмет «Проектная деятельность» в 7-9 

классах, программы и курсы внеурочной деятельности (в том числе и 

междисциплинарные), внеклассная и внешкольная деятельность. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, ги- потеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументи- ровать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
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проведенного наблюде- ния, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в ана- логичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что 

она нацелена на по- лучение конкретного результата («продукта»), с учетом 

заранее заданных требований и запла- нированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, 

социаль- но-значимой или познавательной проблемы. 

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, 

прогнозировать проектный ре- зультат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоен- ные способы действия, а при их 

недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний и 

методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить на 

вопрос 

«Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и 

др.), чтобы решить реально существующую или потенциально значимую 

проблему?». 

Организационная структура проектной деятельности в Школы: 

- в 1 классе обучающиеся учатся решать проектные задания, используемые 

учителем на уроках и во внеурочной деятельности; 

- во 2 - 4 классах обучающиеся решают проектные задачи, согласно, 

составленному на учебный год, Графику Дней проектных задач; допускается 

использование краткосрочных групповых и индивидуальных проектов. 

Индивидуальные проекты обучающиеся 1-4 классов выполняют по желанию. 

- в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – 

проектная за- 

дача с несколькими вариантами правильных решений, допускается 

использование кратко- срочных групповых и индивидуальных проектов. 

Индивидуальные проекты обучающиеся 5-6 классов выполняют по 

желанию. 

- в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член 
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группы действует са- мостоятельно, но члены группы совместно 

распределяют функции, совместно планируют рабо- ту каждого, 

обмениваются результатами, контролируют, оценивают и корректируют друг 

дру- га. Важное условие - самостоятельность выполнения учебных задач. 

Индивидуальные проекты обучающиеся 7 классов выполняют по желанию. 

- в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, 

представляющим собой само- стоятельную работу, осуществляемую на 

протяжении длительного периода. В ходе такой рабо- ты автор проекта 

самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает возможность 

научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть 

ученик. 

- для обучающихся 9 класса является обязательным Индивидуальный 

итоговый проект, кото- рый представляет собой учебный проект в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и мето- дов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществ- лять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструктор- скую, социальную, 

художественно-творческую). Индивидуальный итоговый проект выносится на 

защиту в рамках итоговой аттестации. 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

1. анализ и формулирование проблемы; 

2. формулирование темы проекта; 

3. постановка цели и задач проекта; 

4. составление плана работы; 

5. сбор информации/исследование; 

6. выполнение технологического этапа; 

7. подготовка и защита проекта; 

8. рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать ис- следовательская составляющая, в связи с чем 

обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать 

требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности 

и эффек- тивности планируемого результата («продукта»). 

 

Типология форм организации проектной 

деятельности (проектов) 
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обучающихся в Школы 

Основание Формы организации проектной 

деятельности 
По видам проектов информационный 

(поисковый) 

исследовательский 

творчес

кий 

социаль

ный 

прикладной 

(практикоориентированный) 

игровой (ролевой) 

инновационный (предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения) 
По содержанию монопредметный 

метапредметный - относящийся к области знаний 

(нескольким областям) 

надпредметный - относящийся к области 
деятельности 

По количеству 
участников 

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), груп- повой (до 15 человек), коллективный 

(класс и более в рамках Школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, меж- дународный, сетевой

 (в рамках сложившейся партнёр- 

ской сети, в том числе в Интернете) 

По длительности проект – урок, проект-тема, многолетний проект 

По дидактической 
цели 

ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проект- ной деятельности, обеспечение 

индивидуализации и дифферен- 

циации обучения, поддержка мотивации в обучении 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 
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деятельности Особенности организации проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной деятельно- сти так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время 

ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентиро- ваться на реализацию двух основных 

направлений проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, ме- тапредметные проекты могут быть 

сориентированы на решение прикладных проблем, связан- ных с задачами 

жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содер- жания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной дея- тельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта 

на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на 

уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем: 

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности Особенности организации проектной деятельности 

обучающихся в рамках внеурочной дея- тельности так же, как и при 
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организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развер- нутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориен- тироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественно-научное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

др.); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театраль- ная постановка и пр.); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т. е. насколько эф- фективно этот результат 

(техническое устройство, программный продукт, инженерная кон- струкция и 

др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 
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«продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимооценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моде- лей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложе 

ния); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументиро- вать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии). 

 

 2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в Школе 

создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на фор- мирование универсальных учебных действий на основе 

ООП ООО и РП; выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной 

предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию 

УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных ре- зультатов (междисциплинарный модуль, 

интегративные уроки и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 

два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учеб- ных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-
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исследовательской и проектной дея- тельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и раз- витию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной ор- ганизации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном про- цессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьным психологом по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте обра- зовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходи- мых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

директором Школы). 

На подготовительном этапе рабочей группе Школы необходимо провести 

следующие анали- тические работы: 

- рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в Школы для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, про- явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индиви- дуальных образовательных траекторий; 

- проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

- обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информацион- ных ресурсов Школы. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии 
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развития УУД, организа- ции и механизма реализации задач программы, 

проводится описание специальных требований к условиям реализации 

программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации 

программы на методиче- ских семинарах (возможно, с привлечением 

внешних консультантов из других образователь- ных, научных, социальных 

организаций). 

 2.3.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации и разрабатывается для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена 

на осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в 

освоении программы основного общего образования, их социаль- ную 

адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образователь- ной деятельности, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся и мо- ниторинг динамики их 

развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного 

общего образова- ния, достижение обучающимися с трудностями в обучении 

и социализации предметных, мета- предметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовле- творение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и освоение ими про- граммы основного общего 

образования; 

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

особенности проведения групповых и индивидуальных коррек- ционно-

развивающих занятий; 

- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-

развивающих курсов; 
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- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и 

особенностей социальной адаптации обучающихся, осо- бенностей 

образовательного процесса в Школы. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать ин- дивидуальные образовательные потребности 

обучающихся посредством дифференцированного психолого-

педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации 

образова- тельного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним). Программа 

ориентирована на развитие потенциальных воз- можностей обучающихся и 

их потребностей более высокого уровня, необходимых для даль- нейшего 

обучения и успешной социализации. 

ПКР реализуется при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР 

предусматривает организацию индивидуально- ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении 

ими программы ос- новного общего образования. Степень включенности 

специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 

самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления 

и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения психолого-педагогического 

консилиума образовательной организа- ции (ППК) и психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание 

системы комплекс- ной помощи на основе взаимодействия специалистов 

сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей 

деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим си- стемность 

помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной 

организа- ции. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования 

и включает следую- щие разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

—Перечень и содержание направлений работы. 

—Механизмы реализации программы. 

—Условия реализации программы. 
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—Планируемые результаты реализации программы. 

 
2.3.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 
работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной си- стемы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с трудностями в обуче- нии и социализации для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское). 

Задачи программы: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся 

специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для полу- чения основного общего образования обучающимися с 

трудностями в обучении и социализа- ции, для развития личности 

обучающихся, их познавательных и коммуникативных способно- стей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных планов для 

обучающихся с трудностями в обучении и со- циализации с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуаль-

ных возможностей; 

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучаю- щихся (в соответствии с рекомендациями ППК и 

ПМПК при наличии); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 
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трудностями в обучении и социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способ- ствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с труд- ностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий и рабочей програм- мой 

воспитания. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с 

максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность по- мощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения обра- зования обучающимся, имеющими различные трудности 

в обучении и социализации. 

— Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в 

подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 

в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный 

психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает сов- 

местную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед, социаль- ный педагог). 

 

2.3.2 Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации. Данные направления 

отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 
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трудностями в обучении и социализации при освоении основной 

образовательной программы основного об- щего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики психического (психологического) и(или) физического развития 

обучающихся с трудностями в обучении и со- циализации; подготовка 

рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи 

в условиях образовательной организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с труд- ностями в обучении и социализации, выявление 

резервных возможностей обучающегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных осо- бенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необхо- димых условий, соответствующих индивидуальным 

образовательным потребностям обучаю- щихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации в услови- ях образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих про- грамм; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответ- ствии с образовательными 

потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социали- зации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих заня- тий, необходимых для преодоления нарушений развития, 

трудностей обучения и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативной сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утвер- ждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
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- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной ком- петенции; совершенствовании навыков социализации 

и расширении социального взаимодей- ствия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе 

освоения ими образова- тельных программ, программ логопедической 

помощи с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление 

и развитие психо- логического здоровья обучающихся; 

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уро- вень основного общего образования; 

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального са- моопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования ин-формации (на 

основе ИКТ), спо- собствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных усло- виях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмиру- ющих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участников образова- тельного процесса, по основным направлениям работы 

с обучающимися с трудностями в обу- чении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных ме- тодов и приемов работы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррек- ционно-развивающего обучения, в решении актуальных 

трудностей обучающегося; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознан- ному выбору обучающимися профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессио- нальными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенно- 

стями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, 

их родителей (за- конных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 



196 

 

 

направленные на разъяснение участникам образо- вательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — во- просов, связанных с особенностями образовательного 

процесса; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов 

и родителей (за- конных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различ- ных категорий обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определя- ются в соответствии со следующими тематическими 

разделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной 

регуляции поведения и деятельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, фор- мирование социально приемлемых моделей поведения в 

различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной 

позиции по отношению к неблагоприятному воздей- ствию микросоциума; 

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей 

личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной 

сферы, развитие раз- личных навыков коммуникации, способов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной 
сферы; 

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью. В учебной внеурочной деятельности коррекционно-

развивающие занятия со специалистами ( педагог-психолог и др.) 

планируются по индивидуально-ориентированным  коррекционно-

развивающим программам. 

Во внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

осуществляется по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздо- ровительная и др.), 

опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, разви- 

тии и социальной адаптации обучающихся. 
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2.3.3.Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, 

создается рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

включены: педагог-психолог. ПКР разрабатывается рабочей группой Школы 

поэтапно. На подготовительном эта пе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной 

организации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-

развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционно-развивающей работы, описываются спе- циальные требования 

к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально- 

ориентированной работы включаются в рабочие коррекционно-развивающие 

программы, кото- рые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, за- седаниях предметных кафедр и 

специалистов, работающих с обучающимися; принимается ито- говое 

решение. 

Взаимодействие специалистов Школы обеспечивает системное 

сопровождение обучаю- щихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия спе- циалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

Школы, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и 

их родителям (законным представителям) в реше- нии вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формой 

организации со- провождения школьников с трудностями в обучении и 

социализации, положение и регламент работы которой разработаны Школой 

самостоятельно. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования реализуется Школой как совместно с другими образовательными 

и иными организациями, так и самосто- ятельно (при наличии 
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соответствующих ресурсов). 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны 

ответственности распределяются между учителями и разными 

специалистами, уточняются условия для их коор- динации (план 

обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные 

потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторинг динамики развития и т. д.). 

 

План реализации коррекционных мероприятий 

в рамках психолого-педагогического сопровождения 

 

Направление 
работы 

Мероприятие Форма 
проведе- 

ния 

Сроки и 
регуляр- 

ность 

проведения 

Диагностическа

я ра- 

бота 

психолого-
педагогическая 

диагностика 

уровня 

готовности к 

обучению 

индивидуально сентябрь-
октябрь 

в 5-х классах 

еже- годно 

 

 на средней ступени 
обще- 

го образования; 

  

комплексная 

психодиа- гностика 

уровня адапта- ции 

к обучению на сред- 

ней ступени общего 

обра- 

зования; 

групповая и 

(или) 

индивидуаль

ная 

октябрь-

ноябрь в 5 

классах 

диагностику 

динамики и 

результативности 

кор- рекционно-

развивающей 

работы педагога- 

психолога с 

обучающим- 

ся, имеющим ОВЗ 

индивидуально в течение 

учебного года 

ежегодно или 

по мере 

необходи- 

мости 
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психолого-

педагогическую 

диагностику 

профориен- 

тационных 

интересов, 

склонностей и 

возмож- 

ностей 

индивидуально в течение 

учебного года 

в 8-9 классах 

ежегодно 

психолого-

педагогическую 

диагностику 

готовности к 

переходу на 

старшую ступень 

общего образо- 

вания (в случае 

наличия 

необходимости) 

индивидуально в течение 

учебного года 

в 9 классах 

Коррекционн

о- развивающая 

работа 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

индивидуаль

ная и (или) 

групповая 

в течение 

учебного года 

в 5-9 классах, 

периодичност

ь за- нятий в 

соответ- 

ствии с 

рекомен- 

дациями 

ПМПК 
Консультирован
ие 

консультации для 

роди- телей 

учащихся с огра- 

ниченными 

возможно- 

стями здоровья 

индивидуаль

ная и (или) 

групповая 

в течение 

учебного года 

по запросу, по 

ежегодному 

плану и по 

мере необхо- 

димости консультирование 

класс- ных 

руководителей и 

пе- дагогов 

индивидуаль

ная и (или) 

групповая 
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консультации по 

итогам проводимых 

диагности- ческих 

исследований и 

динамике развития 

обу- чающихся в 

ходе коррек- ционно-

развивающей ра- 

боты 

индивидуаль

ная и (или) 

групповая 

Психологическое 
про- 

выступления на 
роди- 

групповая по плану 
работы 

свещение и 

профи- лактика 

тельских собраниях в 

классах, где 

обучаются дети с 

ОВЗ (подгруппо- 

вое 

консультирование 

родителей по 

динамике развития 

и обучения де- 

тей с ОВЗ) 

 педагога-

психолога 

ежегодно 

выступления на 

заседа- ниях 

методических ка- 

федр учителей и 

педаго- гических 

советах гимна- зии 

по актуальным про- 

блемам образования 

обу- 

чающихся с ОВЗ 

Экспертно- 

методическая 

дея- 

тельность 

выявление, анализ 
дина- 

мики развития 

обучаю- щихся 

индивидуально по мере 

необходи- 

мости в 

течение 

учебного года 

ежегодно 

разработка раздела 

пси- хологической 

коррекции в 

адаптированной 

индиви- дуальной 

образователь- 
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ной программе 

корректировка 
планиро- 

вания 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

 

Медицинское сопровождение включает в себя следующие направления 

работы: 

1. Обследование состояния здоровья обучающегося. 

Содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости 

направление запроса в поликлинику (при недостаточности данных 

медицинской карты), оформление медицинского представления на ПМПК, 

изучение рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в случае 

наличия инвалидности.Анализ состояния здоровья обучающегося и 

реализацию рекомендаций по ито- гам ежегодной  диспансеризации и  ИПР. 

Содержание: изучение итогового заключения педиатра БУЗООО 

«Знаменская ЦРБ» после диспансеризации и рекомендаций специалистов, 

доведение рекомен- даций до сведения родителей, классного руководителя и 

других работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР. 

2. Динамическое наблюдение у внешних специалистов. 

Содержание: наблюдение у врача-невропатолога, детского 

психоневролога и (или) дру- гих специалистов в случае наличия таковой 

необходимости. 

 

План реализации коррекционных 

мероприятий в рамках медицинского 

сопровождения 

Мероприятие Форма проведения Сроки и 
регулярность про- 

Ведения 

Обследование 

состояния здоровья 

обучающегося для 

ПМПК 

индивидуальная при поступлении 

обучающе- гося с ОВЗ 

в школу, затем в 

период обучения (по 

мере необходимости, 
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но не реже 

1 раза в учебном году) 

Анализ состояния 

здоровья 

обучающегося и 

реализация 

рекомендаций по 

итогам ежегодной 

диспансеризации 

и ИПР (в случае 

наличия) 

индивидуальная согласно графику 

диспансе- ризации в 

БУЗОО «Знаменская 

ЦРБ» 

Динамическое 
наблюдение у 

внешних специалистов 

индивидуальная определяет внешний 
врач- 

специалист 

 

Педагогическое сопровождение классных руководителей и учителей-

предметников включает в себя следующие направления коррекционной 

работы: 

1. Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности 

(основной об- разовательной программы основного  общего 

образования). 

Содержание: динамический анализ эффективности учебной 

деятельности обучающего- ся с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по 

итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

2. Оказание индивидуально ориентированной коррекционной 

помощи. Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная 

на преодоление выяв- 

ленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе при наличии 

соответствующих рекомендаций Территориальной областной ПМПК. 

3. Экспертно-методическая деятельность. 

Содержание: участие в психолого-педагогических консилиумах 

Школы, в разработке и реализации АИОП (в случае необходимости), в 

выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи. 

4. Консультационная работа. 

Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК и 

родителями (закон- ными представителями) обучающегося при разработке и 

в ходе реализации АИОП, в ходе обучения. 
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План реализации коррекционных 

мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения, 

осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятие Форма проведения Сроки и 
регулярность про- 

ведения 
Наблюдение динамики 
осво- 

ения ребенком 

учебной дея- 

тельности (ООП 

ООО) 

индивидуальная или 

группо- ваяя 

регулярно в течение 
учебно- 

го года по учебным 

четвер- тям 

оказание 

индивидуально 

ориентированной 

коррекци- 

онной помощи 

индивидуальная и 

(или) в подгруппах по 

2-3 человека 

регулярно в течение 

учебно- го года, а 

также согласно 

АИОП 

Экспертно-
методическая 

деятельность 

Индивидуальная в течение учебного 
года (в 

случае необходимости) 
Консультативная 
работа 

Индивидуальная в течение учебного 
года (в 

случае необходимости) 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса Школы 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающих- ся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса школы осуществляется через: 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявле- ния их особых образовательных потребностей, обусловленных 

ограниченными возможно- стями здоровья, включающее в себя три 

последовательных этапа: 

 организация сбора информации о вновь прибывающих в школу 

обучающихся с ОВЗ от их родителей (законных представителей), 

Территориальной областной психолого- медико-педагогической комиссии 

(если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих 

первую ступень обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, 

родителей). 
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 анализ этой информации и выявление детей с ограниченными 

возможностями здоро- вья, имеющих особые образовательные потребности, 

требующие организации специальных образовательных условий на средней 

ступени общего образования; 

 принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на 

обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе, об 

организации специальных образовательных условий. 

2. Организацию рекомендуемых специальных образовательных 

условий, разработ- ка и реализация (при необходимости) адаптированной 

индивидуальной образовательной программы; планирование и реализация 

комплексной психолого-педагогической, медицин- ской и социальной 

помощи и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов 

(педагога-психолога, педагогов дополнительного образования). 

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной 

динамики развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и 

обучения детей (по итогам мероприятий внутришкольного контроля) с 

ограниченными возможностями здоровья с ежегодным анализом и 

обобщением на заседаниях Территориальной областной ПМПК с целью 

внесе- ния необходимых корректировок в планирование коррекционной 

работы на следующий учеб- ный период. 

Результатом данных этапов деятельности является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики их особых образовательных потребностей, отнесение 

учащихся к определённой категории детей с ограниченными возмож- ностями 

здоровья (в соответствии с критериями, указанными в таблице № 2 

«Характерные особенности развития и рекомендуемые условия обучения и 

воспитания детей с ОВЗ» Про- граммы коррекционной работы ООП НОО); 

оценка образовательной среды на предмет соот- 

ветствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы БОУ «Семёновская средняя школа». 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-

педагогического и социального сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

Школы также включает в себя следующие этапы деятельности: 

1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы. 

1. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды. 

2. Этап регуляции и корректировки. 

Основными направлениями деятельности на этапе планирования, 
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организации, коор- динации коррекционной работы являются 

информационно-просветительская, консульта- тивная и коррекционно-

развивающая работа со всеми субъектами образовательной дея- 

тельности. 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятель- ность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной катего- рии детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющи- ми, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Результатом данного этапа является осознание педагогами и 

родителями необходимости знать и учитывать во взаимодействии с детьми их 

индивидуально-типологические особенности. Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифферен- цированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных 

психолого-медико- педагогических рекомендаций педагогическим 

работникам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

развития и обучения обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную по- мощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) пси- хическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях Школы; спо- собствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, ре- гулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Результатом данной работы являются: 

 организация процесса специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностя- ми здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей; 

 разработка и реализация адаптированных индивидуальных 

образовательных программ (АИОП) и учебных планов для обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации 

обучения на дому (при наличии справки ВКК). 

Основным направлением деятельности на этапе диагностики 
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коррекционно-развивающей образовательной среды является диагностика 

динамики и результативности коррекционно- развивающей работы педагога-

психолога с обучающимися с ОВЗ, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Результатом данной работы является констатация соответствия созданных 

условий и выбран- ных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным по- требностям ребёнка. 

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является 

осуществление коррек- ционных мероприятий на основе аналитических 

материалов по итогам мониторинга динамики развития детей, их успешности 

в освоении основной образовательной программы. 

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректи- ровка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

2.3.4.Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направлен- ность учебно-воспитательного процесса; 

— учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, 

социально- коммуникативных потребностей обучающихся; 

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

— использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни 

человека в обществе, на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, 

социальных контактов с другими людьми; 

— обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обога- щение их социального опыта, активизация 

взаимодействия с разными партнерами по коммуни- кации за счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

— обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обу- чения, ориентированных на индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; 

— использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
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— обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспи- тательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых меро- приятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекцион- но-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессио- нальной 

деятельности учителя, педагога-психолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспече- ние. Коррекционно-развивающая работа осуществляется 

специалистами соответствующей ква- лификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза- тельную 

курсовую профессиональную подготовку. 

Ежегодно педагоги Школы проходят на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, по программам связанным с 

решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и 

социализации. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организа- ции и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения с использованием современ- ных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (закон- ных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно- методическим фондам, предполагающим 
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наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви- 

деоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной 

развивающей обра- зовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особен- ности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического раз- вития школьников с трудностями 

обучения и социализации на данном уровне общего образова- ния; —

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, 

их родителей (законных представите- лей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися в 

соответствии с требованиями, установленны- ми Стандартом. 

— повышение квалификации, по программам связанным с решением вопросов 

образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

— Материально-техническое обеспечение 

— Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организа- ции и организацию их пребывания и обучения. 

— Информационное обеспечение 

— Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения с использованием современ- ных информационно-

коммуникационных технологий. 

— Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (закон- ных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно- методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви- 

деоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной 
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развивающей обра- зовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особен- ности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического раз- вития школьников с трудностями 

обучения и социализации на данном уровне общего образова- ния; —

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, 

их родителей (законных представите- лей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися в 

соответствии с требованиями, установленны- ми Стандартом. 

• 2.3.5.Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результа- там, определенным ФГОС ООО. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельно- сти отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативно- сти и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с 

учетом индивиду- альных особенностей; совершенствование умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направлен- ных на 

сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с 

учетом индивидуальных особенностей разных категорий школьников с 

трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных до- стижений. Это может быть учет собственных 

достижений обучающегося (на основе портфеля его достижений). 
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3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного об щего образования 

 

Организационный раздел программы основного общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности 

Школы, организационные механизмы и условия реализации программы 

основного общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности; 

- характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответ- ствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план Школы, реализующей образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образова- тельной 

деятельности. Учебный план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Россий- ской Федерации, а также возможность 

преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка как родного языка Российской Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участ- никами образовательных отношений. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

ос- новного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удо- 

влетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 
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развитии и совершенствовании. Время, отводимое на данную часть 

примерного учебного плана, может быть использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потреб- ности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

 

     3.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

учебный план : 36, 38, 39 
http://ousemen.znam.obr55.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%
d1%8b 

 

к учебному плану Основного общего образования  БОУ «Семёновская средняя 

школа» на 2022– 2023 учебный год 

Учебный план основного общего образования Бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Семёновская средняя школа" Знаменского муниципального района Омской 

области (далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, соответствующую ФГОС 

ООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Семёновская средняя школа" Знаменского 

муниципального района Омской области, разработанной в соответствии с ФГОС 

основного общего образования, с учетом примерных основных образовательных 

программ основного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Бюджетное общеобразовательное учреждение "Семёновская средняя 

школа" Знаменского муниципального района Омской области начинается 01.09.2022 и 

заканчивается 31.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 

классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8 классах – 33 часа.  

http://ousemen.znam.obr55.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b
http://ousemen.znam.obr55.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В Бюджетное общеобразовательное учреждение "Семёновская средняя школа" 

Знаменского муниципального района Омской области языком обучения является 

английский язык. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Семёновская средняя школа" Знаменского 

муниципального района Омской области.  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. 

 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования 5-9класс 

составляет 5513,5часов. 

 Трудоемкость учебного плана основного общего образования5-9класс: 

(5-дневная  учебная  неделя) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

год неделя год 
недел

я 
год 

недел

я 
год 

недел

я 

год неделя 

980ч

. 

28ч.  1015  ч. 29 ч. 1085 30ч. 

 

1155 33 ч 1139 32,5 ч 

Трудоемкость изучения учебного плана 5-9классов определена в соответствии с 

используемыми программами:  
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Русский язык –714 часа за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

Литература – 442 часа за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

Родной  язык (русский) -34 часа за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

Родная литература (русская) -34 часа за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

Иностранный язык – 510 часа за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

Второй иностранный язык – 34 часов за период освоения ООП ООО в  9 классах- 

Математика –  340 часов за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

Алгебра – 306 часа за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

Геометрия- 204 часа за период освоения ООП ООО в 5-9классах;  

Вероятность и статистика-102 за период освоения ООП ООО в 5-9 классах 

Информатика –102часа за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

История –340 часа за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

Обществознание -136 часа  за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

География – 272  часа за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

Физика –238 часа за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

Химия –136часов за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

Биология -340 часов за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

Музыка –  136 часов за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

Изобразительное искусство – 102 часов за период освоения ООП ООО в 5-

9классах; 

Технология –  272 часов за период освоения ООП ООО в 5-9классах; 

Основы безопасности жизнедеятельности –68 часов за период освоения ООП ООО 

в 5-9классах; 

Физическая культура – 340  часа за период освоения ООП ООО в 5-9 классах; 

Целями  реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целейприразработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образованияпредусматривает решение 

следующих основных задач: 
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— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям   

Федерального  государственного  образовательного стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

ООП ООО и соответствующему усилению воспитательного потенциала учреждения, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие ОУ при реализации  ФГОС ООО  с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 
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— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов,   социальных педагогов; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Учебный  план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин 

(модулей). 

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования учреждения и состоит из двух частей – 

основной, и части, формируемой участниками образовательных отношений.    

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими видами учебной деятельности: практики, проекты, предоставляемые 

учреждением. 

Обязательные предметные области представлены следующими учебными 

предметами: 

Предметная область  «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский  

язык»  и «Литература» в количестве: 

 Русский  язык   5 класс – 5ч. в неделю; 

 Русский  язык   6 класс – 6ч. в неделю; 

Русский  язык   7 класс – 4 ч. в неделю; 

 Русский  язык   8 класс – 3 ч. в неделю; 

Русский  язык   9 класс – 3 ч. в неделю; 

Литература 5 класс – 3ч. в неделю; 

Литература 6 класс – 3ч. в неделю; 

Литература 7 класс – 2 ч. в неделю; 

Литература 8 класс – 2 ч. в неделю; 

Литература 9 класс – 3 ч. в неделю; 

Целями преподавания предмета «Русский язык»  являются: 
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1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

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

запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 
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осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

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

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

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 
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распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

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

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный 

и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 



220 

 

 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), 

говорения, чтения, письма; 



221 

 

 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

Целями преподавания предмета «Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 
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анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметная область  «Родной язык и родная литература»представлена 

предметами «Родной  язык» (русский)и «Родная литература»(русская) в количестве:  

Родная литература(русская) 9 класс – 0,5ч. в неделю; 

Родной язык(русский) 9 класс – 1 ч. в неделю; 

Целями преподавания предмета «Родной  язык» (русский)являются: 

1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4. расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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8. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

Целями преподавания предмета«Родная литература» (русская) являются: 

1. осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметная область  «Иностранные  языки» представлена 

предметами«Иностранный язык»(английский), второй иностранный язык 

(немецкий) в количестве:  

Иностранный  язык   5 класс – 3ч. в неделю; 

Иностранный  язык   6 класс – 3ч. в неделю; 
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Иностранный  язык   7 класс – 3ч. в неделю; 

Иностранный  язык   8 класс – 3ч. в неделю; 

Иностранный  язык   9 класс – 3ч. в неделю; 

Второй  иностранный язык 9 класс- 1 ч. в неделю 

Целями преподавания предмета «Иностранный язык» и «второй иностранный 

язык»являются: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

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

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История» («История России», «Всеобщая история», «Обществознание», 

«География» в количестве: 

История    5 класс – 2ч. в неделю; 

История    6 класс – 2ч. в неделю; 

История    7 класс – 2ч. в неделю; 

История    8 класс – 2ч. в неделю; 

История    9 класс – 2ч. в неделю; 

Обществознание 6 класс – 1ч. в неделю; 
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Обществознание 7 класс – 1ч. в неделю; 

Обществознание 8 класс – 1ч. в неделю; 

Обществознание 9 класс – 1ч. в неделю; 

География 5 класс – 1ч. в неделю; 

География 6 класс – 1ч. в неделю 

География 7 класс – 2 ч. в неделю; 

География 8 класс – 2 ч. в неделю; 

География 9 класс – 2 ч. в неделю. 

Целями преподавания предмета «История»  являются: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 
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6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Целями преподавания предмета «Обществознание»  являются: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

Целями преподавания предмета «География»  являются: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
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страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Предметная область «Математика и информатика»представлена предметом 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ»в количестве: 

Математика 5 класс – 5ч. в неделю; 

Математика 6 класс – 5ч. в неделю; 



228 

 

 

Алгебра 7 класс – 3 ч. в неделю; 

Алгебра 8 класс – 3 ч. в неделю; 

Алгебра 9 класс – 3 ч. в неделю; 

Геометрия 7 класс – 2 ч. в неделю; 

Геометрия 8 класс – 2 ч. в неделю; 

Геометрия 9 класс – 2 ч. в неделю; 

Вероятность и статистика 7 класс- 1час в неделю; 

Вероятность и статистика 8 класс- 1час в неделю; 

            Информатика и ИКТ 7 класс – 1 ч. в неделю; 

Информатика и ИКТ 8 класс – 1 ч. в неделю; 

Информатика и ИКТ 9 класс – 1 ч. в неделю. 

Целями преподавания предмета «Математика»  являются: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

решение логических задач; 
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3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

5) оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
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выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

7) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

8) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойства. 

Целями предметов«Алгебра», «Геометрия» сводятся к изучению основ алгебры и 

геометрии и развитию практических навыков решения алгебраических и геометрических 

задач. 

Целями предмета «Вероятность и статистика» являются: 

формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умствен- 

ному эксперименту; 

формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей. 

В метапредметном направлении: развитие представлений о математике как форме 

описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности 

В предметном направлении: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
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• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышле- 

ния, характерных для математической деятельности. 

 

Основные цели предмета«Информатика и ИКТ» —  

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами  

- линейной, условной и циклической;  

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

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

средств обработки данных;  

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Предметная область «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов 

России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной  культуры  

народов  России» и ведётся интегрировано 

Целями преподавания предмета «Основы  духовно-нравственной  культуры  

народов России»   являются: 
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воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Биология»,«Физика»,«Химия»  в количестве: 

Физика 7 класс – 2 ч. в неделю; 

Физика 8 класс – 2 ч. в неделю; 

Физика 9 класс – 3 ч. в неделю; 

Химия 8 класс – 2 ч. в неделю; 

Химия 9 класс – 2 ч. в неделю; 

Биология 5 класс – 1ч. в неделю; 

Биология 6 класс – 1ч. в неделю; 

Биология 7 класс – 1ч. в неделю; 

Биология 8 класс – 2ч. в неделю; 

Биология 9 класс – 2ч. в неделю. 

Целями преподавания предмета «Физика»  являются: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  
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2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных  

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 

Целями преподавания предмета «Химия»  являются: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  
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2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением 

анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения 

здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.  

Целями преподавания предмета «Биология»  являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 
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3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство», «Музыка»» в количестве: 

Изобразительное искусство 5 класс – 1ч. в неделю; 

Изобразительное искусство 6 класс – 1ч. в неделю; 

Изобразительное искусство 7 класс – 1ч. в неделю; 

Музыка 5 класс – 1ч. в неделю; 

Музыка 6 класс – 1ч. в неделю; 

Музыка 7 класс – 1ч. в неделю; 

Музыка 8 класс – 1ч. в неделю. 

Целями преподавания предмета «Изобразительное искусство»  являются: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

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

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
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2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Целями преподавания предмета «Музыка»  являются: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 
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2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Предметная область «Технология»    представлена   предметом «Технология» в 

количестве: 

 Технология 5 класс – 2ч. в неделю; 

Технология 6 класс – 2ч. в неделю; 

Технология 7 класс – 2ч. в неделю; 

 Технология 8 класс – 1ч. в неделю. 

Целями преподавания предмета «Технология»  являются: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики 

и транспорта; 
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2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Выполнение практических работ по предмету технология в 5,6,7 классах по 

разделу :«Технология обработки конструкционных материалов»   осуществляется на базе 

БОУ «Знаменская средняя школа» на основании договора сетевого взаимодействия. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена  предметами «Физическая культура»,«Основы 

безопасности жизнедеятельности»в количестве: 

 Физическая культура 5 класс – 2ч. в неделю; 

 Физическая культура 6 класс – 2ч. в неделю; 

 Физическая культура 7 класс – 2ч. в неделю; 

 Физическая культура 8 класс – 2ч. в неделю; 

Физическая культура 8 класс – 2ч. в неделю;  

Физическая культура 9 класс – 2ч. в неделю;  

Основы безопасности жизнедеятельности8 класс – 1 ч. в неделю; 

Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс – 1 ч. в неделю; 

Целями преподавания предмета «Физическая  культура»  являются: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 
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2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 
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выполнению  нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

Целями преподавания предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»являются: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
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осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания.  

Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются следующим образом:  
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- 1 час в неделю в 5 классе на изучение учебного курса «Введение в 

обществознание» в целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

Обществознание» в последующих классах, на развитие читательской компетенции». 

- 1 час в неделю в 5 классе на изучение учебного курса «Естественно- научная 

грамотность» направлена на освоение и использование естественно- научных знаний для 

распознавания и постановки вопросов, для обьяснения явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов. 

- 1 час в неделю в 5 классе на изучение учебного предмета «Информатика» 

направлен на освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  овладение 

умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную. 

- 1 час в неделю в 6 классе на изучение учебного курса «Математическая 

грамотность» направлен на развитие: способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. 

           - 1 час в неделю в 6 классе на изучение учебного курса «Введение в физику» 

направлен на  развитие внимания, наблюдательности, логического и критического 

мышления, умения грамотно выражать свои мысли, описывать явления, что позволит 

при изучении основного курса физики выдвигать гипотезы, предлагать физические 

модели и с их помощью объяснять явления окружающего мира. 

- 1 час в неделю в 7 классе на изучение учебного курса «Геометрия вокруг нас» 

направлен  на формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами геометрии; проводить простейшие построения, способы измерения; 

воспитание интереса к умственному труду, стремления использовать знания геометрии в 

повседневной жизни. 

- 1 час в неделю в 7 классе на изучение учебного курса «Основы проектной 

деятельности» направлен на подготовку к годовому проекту. 

- 1 час в неделю в 8 классе на изучение учебного курса «Основы финансовой 

грамотности» направлен на комплексное освещение основных тем финансовой 

грамотности, базовых принципов формирования личного бюджета и грамотного 

планирования своих расходов. 

- 1 час в неделю в 8 классе на изучение учебного курса «Описательная статистика и 
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вероятность» этот курс предлагается как пропедевтический. 

 

Учебный  план основного общего образования  
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а 3 102 3 102 2 68 2 68 3 
10

2 
13 442 

Иностр

анные 

языки 

Иностранн

ый язык 3 102 3 102 3 102 3 102 3 
10

2 
15 510 

Матема

тика и 

инфор

матика 

Математик

а 
5 170 5 170       10 340 

Алгебра 
    3 102 3 102 3 

10

2 
9 306 

Геометрия     2 68 2 68 2 68 6 204 

Вероятнос

ть и 

статистика 

    1 34 1 34 1 34 3 102 

Информат

ика 
    1 34 1 34 1 34 3 102 

Общест

венно-

научны

е 

предме

ты 

История  2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Обществоз

нание 
  1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

География 
1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

Естеств

еннона

учные 

предме

ты 

Физика 
    2 68 2 68 3 

10

2 
7 238 

Химия       2 68 2 68 4 136 

Биология 
1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 340 

Основ

ы 
-***             
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духовн

о-

нравств

енной 

культу

ры 

народо

в 

России 

Искусс

тво 

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34   4 136 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 34 1 34 1 34     3 102 

Технол

огия 

Технологи

я 
2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 8 272 

Физиче

ская 

культу

ра и 

Основ

ы 

безопас

ности 

жизнед

еятельн

ости 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

 

 

 

 

 

 

1 34 1 34 2 68 

Физическа

я культура 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Итого 
26 

884 2

8 

952 
30 

10

20 
31 

105

4 
32 

108

8 

14

7 

4998 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

3 102 2 68 2 68 2 68 1 34 10 340 

Описательная 

статистика и 

вероятность** 

      1 34   1 34 

Естественно- 

научная 

грамотность 

1 34         1 34 

Введение в 

обществознание 
1 34           

Математическая 

грамотность 
  1 34       1 34 

Основы 

информатики 
1 34         1 34 
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Введение в физику   1 34       1 34 

Геометрия вокруг 

нас 
    1 34     1 34 

Основы проектной 

деятельности 
    1 34     1 34 

Основы финансовой 

грамотности 
      1 34   1 34 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

29 986 
3

0 

102

0 
32 

10

88 
33 

112

2 
33 

112

2 

15

7 
5338 

**** для  9 класса в 2023-2024 учебном году 

Формы промежуточной аттестации 

Предметные области Формы промежуточной 

аттестации 

 

Русский язык тестирование 

Литература тестирование 

Иностранный язык тестирование 

Математика контрольная работа 

Алгебра контрольная работа 

Геометрия контрольная работа 

Вероятность и статистика тестирование 

Информатика тестирование 

История  тестирование 

Обществознание тестирование 

География тестирование 

Физика контрольная работа 

Химия тестирование 

Биология тестирование 

Музыка творческий зачёт 

Изобразительное искусство творческий зачёт 

Технология творческий зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 

Физическая культура зачёт 

Описательная статистика и 

вероятность** 

тестирование 

Естественно- научная грамотность тестирование 

Введение в обществознание тестирование 

Математическая грамотность тестирование 

Основы информатики тестирование 
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Введение в физику тестирование 

Геометрия вокруг нас тестирование 

Основы проектной деятельности тестирование 

Основы финансовой грамотности тестирование 

 

 

Учебный план для 9 класса  на 2022-2023 учебный год 

 

Обучение в  9 классах осуществляется по ФГОС (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении Федеральных Государственных образовательных стандартов»). 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 
   

    

 
   

 
    

Классы IX 
Всего в 

неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

  
Обязательная 

часть 
   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

3 

3 Тестирование 

Литература 3 3 Тестирование 

Родной язык и родная 

литература  

 

Родной язык 1 1 Проект 

Родная  литература 0,5 0,5 
Проект 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 3 Тестирование 

Второй 

иностранный язык 

1  
1  Тестирование 

Общественно-научные 

предметы 
История 

2 

2 Тестирование 

  Обществознание 1 1  Тестирование 

  География 2 2 Тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика 0 0 

 Контрольная 

работа 
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Алгебра 3 3 
Контрольная 

работа 

Геометрия 2 2 
Контрольная 

работа 

Информатика 1 1 Тестирование 

Естественно-

научныепредметы 

Физика 3 3 
Контрольная 

работа 

Химия 2 2  Тестирование 

Биология 2 2 Тестирование 

Физическая культура 

иосновыбезопасностиж

изнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Тестирование 

Физическая 

культура 
2 2 Зачет 

Итого 32,5 32,5  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
   

  
   

Всего 32,5 32,5  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
33 33  

 

 

В 2022-2023 учебном году в 5-9 классах выделяется по 10 часов в неделю в каждом 

классе на внеурочную деятельность, которая организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, общественно-полезная деятельность, проектная деятельность. 

В 5-9классах все программы дополнительного образования в рамках внеурочной 

деятельности учащихся учитывают современные требования к обеспечению физического 

и психологического здоровья учащихся, к формированию навыка здорового и 

безопасного образа жизни; направлены на всестороннее развитие личности учащихся 

школы. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Бюджетное общеобразовательное учреждение "Семёновская средняя школа" 

Знаменского муниципального района Омской области 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Танцевальный мир 1 0 0 0 0 

Основы военной 0 0 1 0 0 
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подготовки 

Театр "Мозаика" 0 1 0 0 0 

ОФП 1 1 0 0 1 

Геометрия вокруг нас 0 0 0 1 0 

Шахматы 0 0 1 1 1 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

2 2 2 2 2 

 

Учебный план является ориентиром при разработке учебного плана Школы, в 

котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана: 

— состав учебных предметов; 

— недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образова- ния по классам и учебным предметам; 

— максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с уче- том деления классов на группы; 

— план комплектования классов. 

Учебный план Школы составлен в расчете на весь учебный год, включая 

различные недель- ные учебные планы с учетом специфики календарного 

учебного графика. 

 

3.2.Рабочая программа воспитания 

3.2.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 Рабочая программа воспитания БОУ «Семеновская средняя школа» Знаменского 

муниципального района Омской области (далее - Программа) разработана с учётом 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 

2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 

г.№ 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 

2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413).Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования. 

 Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 
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другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально - значимой деятельности.Программа воспитания 

показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора, педагог дополнительного образования и т.п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

 Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

 Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание младших и старших школьников. 

 Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации. 

 

 РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. 
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 Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

 Воспитательная деятельность в БОУ «Семеновская средняя школа» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р). 

 Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в БОУ «Семеновская 

средняя школа»: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих еголюдей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
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интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у 

них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации 

к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом 

 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

3.2.2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 
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взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культурына 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; экологическое воспитание — формирование 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 
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реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, другихнародов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев 

и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 
национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. Проявляющий 

уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям итворчеству своего и других народов, понимание их 
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влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 
вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. Способный адаптироваться 

к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. Проявляющий 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. Сознающий важность 

трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. Сознающий  

свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 
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оценки их возможных последствий для окружающей среды. Участвующий в 
практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

     УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

БОУ «Семеновская средняя школа» находится по адресу: Омская 

область, Знаменский район, село Семеновка, ул. Школьная,2. 

В начальной, основной и средней школе занимается 10 классов-

комплектов. 

Школа работает в 1 смену. Учебные занятия проходят: с 9.00-16.00 

Вторая половина дня: внеурочные занятия, индивидуальные 

консультации для учащихся, родителей, внешкольные и общешкольные 

мероприятия. 

В селе, в котором находится школа имеется районный Дом культуры, 

Администрация Семеновского сельского поселения, Библиотека, БУ «СРЦН 

Знаменского района». 

     Деятельность данных учреждений нацелена на формирование 

законопослушного, активного, здорового гражданина страны. 

Географическая близость и созвучность целей деятельности позволяет 

Школе выстраивать партнерские отношения с данными учреждениями через 

организацию тематических встреч, мероприятий, акций, занятий, экскурсий, 

что повышает эффективность организуемой в школе воспитательной 

работы. 

В школе есть 1 спортивный зал, компьютерный класс, библиотека, 

столовая, достаточное количество кабинетов для образования и воспитания 

обучающихся. Также на базе школы работает Центр «Точка роста». 

Таким образом, среда воспитательной системы БОУ «Семеновская 

средняя школа» включает в себя не только возможности школы, но и 

социокультурные ресурсы поселения. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на 

воспитательный процесс в школе, являются педагоги: 

 высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 

учащихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и 
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социальной деятельностях; 

 специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

 педагоги-организаторы, вожатые использующие в работе с учащимися 

современные формы и виды деятельности, собственным примером 

демонстрирующие активную гражданскую позицию. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности 

любого ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации

 дел, отнесенных к их зоне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости

 любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при 

принятии управленческих решений. 

Основными традициями воспитания в школе являются: 

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе 

общешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах 

реализации являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского 

движения, включение в деятельность РДШ; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия, 

составляющие основу воспитательной системы школы: 

 Акции, посвящённые значимым датам страны. 

 Ритуалы посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники. 

 Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических 

активностей: «Неделя толерантности», «Неделя профориентации», «Неделя 

российской науки», «Декада «Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел». 

 КТД «Новогодний переполох». 

 День школьного самоуправления (проф. пробы). 

 Деловая игра «Выборы Президента школы» (5-11 кл.). 

 Фестиваль патриотической песни «Сквозь года звенит Победа». 

 Торжественная линейка «День знаний». 

 Праздник «Прощание с начальной школой». 

 Праздники Последнего звонка. 

 Выпускной бал, торжественная церемония вручения аттестатов. 

 Спортивные мероприятия. 

Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, 
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включённых в систему воспитательной деятельности: 

 Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

 Федеральный проект «Орлята России». 

 Муниципальный проект «Вахта памяти». 

Таким образом, данная программа воспитания направлена на 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

В центре программы воспитания БОУ «Семеновская средняя школа» 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

               Анализ сегодняшнего состояния системы российского образования 

показывает, что главным инструментом, обеспечивающим успешность и 

эффективность проектируемых изменений, должна стать, поддерживаемая на 

государственном уровне, практика формирования новых социальных отношений 

участников образовательного процесса. При этом сетевое взаимодействие в системе 

образования сегодня рассматривается не только в рамках реализации ФГОС ООО (в 

части профильного обучения и внеурочной деятельности), но и в более широком 

аспекте совершенствования деятельности образовательных организаций. В связи с 

этим, проанализировав процессы, происходящие в современной системе образования, 

мы выделили следующие системные характеристики совершенствования сетевого 

взаимодействия организаций общего и дополнительного образования: сетевые 

партнеры, задачи, образовательные программы, способы (методы, приемы) 

деятельности, комплекс условий, результаты сетевого взаимодействия. 

Задача нашего учреждения - расширять круг сетевых партнеров из 

числа учреждений общего, дополнительного или профессионального 

образования, учреждений других ведомств с целью реализации программ 

дополнительного 

образования детей, исследовательских проектов; создания совместных 

досугово– образовательных программ; проведения совместных акций, 

проектов, конкурсов, фестивалей и др.; профессионального 

самоопределения. Работа в данном направлении ведется, мы открыты для 

сотрудничества. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на 
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формирование личностных результатов обучающихся: Неделя толерантности, 

Марафон добрых дел, Неделя профориентации, Декада «Мы за ЗОЖ!», КТД 

«Новогодний переполох» и др.; 

 ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 

муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы: мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

 участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым 

событиям в России, мире: акции «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Свеча 

памяти», «Час Земли», «Сад памяти» и др.; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования: Последний звонок, выпускной бал, 

праздник 

«Прощание с начальной школой»; 

 мероприятия, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе: ритуалы посвящения в 

первоклассники, пятиклассники, старшеклассники; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся 

за достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, чествование победителей и призёров 

муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на 

достижение целевых ориентиров воспитания: проекты «Орлята России», «Билет 

в будущее», и др. 

 мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и других направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, 

флешмобы; акции по благоустройству и оформлению школьной территории, 

фестиваль «Сквозь года звенит Победа!»; выставки рисунков и фотографий, 

оформление тематических экспозиций и др. 

 участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования; 

 через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на 

уровне школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, оформителей, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми с 

последующей корректировкой организации взаимодействия с обучающимися. 

           Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 
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деятельности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой 

воспитательной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

 еженедельное      проведение       информационно-просветительских       занятий 

«Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование 

(с возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися Кодекса класса; 

 ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся школы; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 

раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах 
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обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и 

иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за 

воспитание детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной 

безопасности, правил пожарной безопасности и др. через классные чаты в 

мессенджерах; 

 создание и организацию работы родительского актива класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и школе; 

 организацию участия родителей (законных представителей) в 

общешкольных родительских собраниях, конференциях по актуальным темам 

воспитания и обучения; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

одуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями учащихся и обеспечивает: 

 установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной 

деятельности через делегирование учащимся ряда учительских, в том числе и 

дидактических полномочий; проявление доверия к детям со стороны педагогов, 

уважения к их достоинству и чести; акцентирование внимания на индивидуальных 

особенностях, интересах, увлечениях, привычках того или иного ученика; 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, музыки для 

прослушивания, тем для рисования, проблемных ситуаций для обсуждения, а 

также ситуаций, предполагающих ценностный выбор; 

 создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и 

учениками через похвалу, выделение сильных сторон ученика, организацию 

совместной творческой деятельности; установление сотруднических отношений в 

продуктивной деятельности, использование мотивирующего потенциала 

юмора, обращение к личному опыту учащихся, проявление внимания к 

ученикам, требующим такого внимания; 

 побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу Школы, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы через закрепление за каждым учащимся своего места, использование 

привлекательных для детей традиций, демонстрацию собственного примера; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся 
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в форме индивидуальных и групповых проектов; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной

 работы – интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, 

игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления. 

3.2.3 План внеурочной деятельности БОУ «Семеновская средняя школа» 

Знаменского муниципального района на 2022-2023 учебный год. 

1-4 классы 

Направление внеурочной деятельности 
Программа 

Количество часов по 

классам 

1 2 3 4 Ит

ого 

Обязательная часть 

Информационно-

 просветительские занятия патриотической, нра

вственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

 Разговоры 

о важном 

1 1 1 1 4 

Классные часы  

 

1 1 1 1 4 

Занятия по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

 Функциональн

ая  грамотность 

1 1 1 1 4 

Вариативная часть 

Занятия, направленные 

на удовлетворение профориентационных инт

ересов и потребностей 

обучающихся 

Проектория, 

шоу профессий 

 0,

5 

 0,

5 

0,5  0,

5 

2 

Экскурсии 0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

0,

25 

1 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социокультурных 

Считариум     1 1 
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потребностей обучающихся Читайка  1       1 

Умелые ручки 1    1 

История 

родного края 

 1   1 

Музыкальная 

шкатулка 

  1  1 

Театральный 

мир 

   1 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь 

в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Шашки 1 1 1  1 4 

Подвижные 

игры 

 1  1 1 1 4 

экологический 

десант 

 0,

12

5 

 0,

12

5 

 0,

12

5 

  0,

37

5 

театральный 

мир 

       1 1 

ЮИД  0,

25 

0,2

5 

 0,

25 

 0,

25 

2 

Экскурсии 

походы в 

природу 

0,1

25 

0,1

25 

0,1

25 

0,

12

5 

0,

37

5 

Занятия, направленные 

на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности 

социально ориентированных ученических 

сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, 

на организацию совместно собучающимися ко

мплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

Орлята России  1   1 

РДШ 0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

 0,

75 

Трудовой 

десант 

 0,

5 

 0,

5 

 0,

5 

 0,

5 

2 

Общешкольные 

мероприятия, 

включенные в 

план по 

воспитательной 

работе 

0,2

5 

0,2

5 

0,2

5 

0,

25 

1 

 Итого 9,2

5 

9,2

5 

8,2

5 

9,

50 

36

,2

5 

 

5-9 классы 

Направление 

внеурочной деятельност

и 

Программа 
Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 Итого 
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Обязательная часть 

Информационно-

 просветительские заня

тия патриотической, нр

авственной и экологиче

ской направленности 

«Разговоры о важном» 

 Разговоры 

о важном 

1 1 1 1 1 5 

Занятия по 

формированию функци

ональной грамотности 

обучающихся 

  

Функциональ

ная грамотнос

ть 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение пр

офориентационных и

нтересов и потребнос

тей 

обучающихся 

Проектория, 

шоу 

профессий 

 1  1 1  1  1 2,5 

Экскурсии 0,5 0,2

5 

0,

5 

0,2

5 

0,2

5 

1,75 

Классные 

часы 

1 1 1 1 1 5 

Проекты  0,

5 

  1     1,5 

Физика в 

задачах и 

эксперимента

х  

  1 1 1 3 

Занимательна

я химия  

   1  1 

Робототехник

а  

   1 1 2 

Мир под 

микроскопом 

 1    1 

Практическая 

химия 

    1 1 

Вариативная часть 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение инт

ересов и 

потребностей обучаю

щихся в творческом и 

физическом развитии, 

помощь 

в самореализации, рас

крытии и развитии 

способностей и таланто

Музейное 

дело 

0,2

5 

0,2

5 

0,

25 

    0,75 

Экологически

й десант 

 0,

25 

 0,

25 

0,

25 

  0,2

5 

2 

Что? Где? 

Когда? 

         0,

25 

0,5 

Спортивные 

соревнования 

0,2

5 

 0,

25 

 0,

25 

 0,2

5 

 0,

25 

2 

Поход  0,

25 

  

0,2

5 

  

0,

25 

  

0,2

5 

  

0,2

5 

  

1,25 
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в Танцевальный 

мир 

1     1 

Театр 

Мозаика 

 1    1 

Основы 

военной 

подготовки 

  1   1 

Геометрия 

вокруг нас 

   1  1 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение со

циальных интересов 

и потребностей обуча

ющихся, на 

педагогическое сопров

ождение 

деятельности 

социально ориентирова

нных ученических 

сообществ, детских 

общественных объедин

ений, 

органов ученического с

амоуправления, 

на организацию совмес

тно с 

обучающимися компле

кса 

мероприятий воспитате

льной направленности 

ШСО  0,5      0,5 

ЮИД     0,5 0,5 

Трудовой 

десант 

 0,

5 

 0,

5 

0,

5 

  0,

5 

2,5 

Общешкольн

ые 

мероприятия, 

включенные в 

план по 

воспитательно

й работе 

0,5 0,5  0,

5 

0,5 0,5 2,5 

  Итого 8 8,7

5 

9,

5 

9 9,7

5 

45 

  

10-11 классы 

Направление 

внеурочной деятельност

и 

Программа Количество часов в неде

лю 

Итого 

10 11 

Обязательная часть 

Информационно-

 просветительские заня

тия патриотической, нр

авственной и экологиче

ской направленности 

      

Разговоры 

о важном 

1 1 2 
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«Разговоры о важном» 

Занятия по 

формированию  

функциональной грамо

тности   обучающихся 

Функциона

льная      

грамотност

ь 

1 1 2 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение пр

офориентационных и

нтересов и потребнос

тей   обучающихся 

Проектория

, шоу 

профессий  

0,5 0,5 1 

Классные 

часы 

1 1 2 

Биолог - 

исследовате

ль 

1 1 2 

Курс «Россия-моя 

история» 

Россия – 

моя 

история. 

1 1 2 

Вариативная часть 

Занятия, связанные 

с реализацией 

особых интеллектуальн

ых и социокультурных п

отребностей обучающи

хся 

В 

поддержку 

предметов 

или 

углубленно

е изучение 

 4 4 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение инт

ересов и 

потребностей обучаю

щихся в творческом и 

физическом развитии, 

помощь 

в самореализации, рас

крытии и развитии  

 способностей и талант

ов 

    Шахматы 

  

  

  

  

 1  1 

Большая 

перемена 

0,25  0,25 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение соц

иальных интересов 

и потребностей обуча

ющихся, на   

педагогическое 

  сопровождение  

Общешколь

ные 

мероприяти

я, 

включенны

е в план по 

воспитатель

ной работе 

0,5 0,5 1 
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деятельности 

социально ориентирова

нных ученических 

сообществ, детских 

общественных объедин

ений,    

органов ученического с

амоуправления, 

на организацию совмес

тно с обучающимися 

комплекса 

мероприятий воспитат

ельной                                    направленн

ости 

    

 

Что? Где? 

Когда? 

0,5  0,5 

  Итого 7,75 10 17,75 

  

Модуль «Профориентация» 

Современный этап развития общества характеризуется высоким 

динамизмом, качественными сдвигами во всех областях жизни. 

Социальный прогресс, возрастание роли науки и техники, рост культуры 

требует усиления творческой активности личности, организованности, 

дисциплины, повышения требовательности к себе и своей деятельности. 

Ориентация в окружающем мире, способность применить свои 

способности с учетом своих интересов и нужд общества является 

главным фактором успешности человека, его самореализации и 

успешности жизни. 

Все это возможно, если помочь ребенку определить для себя 

ценностные ориентиры, научить выделять цели и способы их 

достижений, развивать внутренний контроль, саморегулирование 

деятельности и поведения. 

Именно стремление к самореализации является мотивом 

успешного человека. Человек получает большое моральное 

удовлетворение от своего движения вперед и развития. 

Педагоги, работающие с подрастающими поколениями, должны 

осуществлять функцию личностной ориентации: ответить учащимся на 

наиболее острые, сложные вопросы нашей общественной жизни, помочь 

обучающимся продемонстрировать в социуме свои способности, знания, 

умения и навыки. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

 проведение профориентационных классных часов и психологических 

занятий, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
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расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, 

дней открытых дверей ворганизациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в 

будущее», «ПроеКториЯ», «Шоу профессий»; 

 индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение 

в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной 

деятельности или в рамках дополнительного образования; 

 участие в работе мобильного технопарка «Кванториум»; 

 оформление тематических стендов, ведение тематической странички на 

сайте школы; 

 участие в профессиональных пробах. 

 

         Модуль «Работа с родителями»ф 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм 

          На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 Практикум, представляющий из себя форму выработки у родителей умений 

по воспитанию школьников посредством решения педагогических ситуаций, 

задач; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 
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воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в психолого - педагогических консилиумах, в 

проектировании и реализации индивидуальных маршрутов обучения и 

воспитания , социализации личности; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 участие родителей в анкетировании, опросах и интервью, связанных с 

тематикой воспитания; 

 индивидуальное консультирование родителей педагогами или педагогом- 

психологом , на которых осуществляется согласование позиций , обмен 

мнениями , совместный поиск решения проблемы. 

 

2.1.2. Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета школы, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

Деятельность Совета школы осуществляется через реализацию функций: 

-участие в планировании и анализе

 проведённых мероприятий, дел, акций, 

соревнований; 

-организация и проведение общешкольных и

 внешкольных мероприятий, распределение поручений по их 

проведению; 

-организация и контроль дежурства по школе. 
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 через деятельность Совета параллелей, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, разработку 

сценариев. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления Советов 

классов, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе следующих функций: 

-планирование и анализ общеклассных дел, акций, соревнований; 

-организация дежурства по классу и школе; 

-выпуск классного уголка; 

-активизация класса для занятости в свободное время. 

Данный уровень самоуправления даёт обучающимся возможность 

раскрыть свои личностные качеств, получить опыт реализации различных 

социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, подготовки и 

организации разнообразных событий класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.1.3. Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Реализация воспитательного потенциала предметно - 

пространственной среды предусматривает совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 
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природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

 организацию работы школьного радио (музыкальные звонки, музыка, 

информационные сообщения, объявления); 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(лестничный пролёт, рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в 

доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- 

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях,поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению классных кабинетов,пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн, интерактивные локации); 

 публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация патриотической и гражданской 

направленности); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы; 
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 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 походы выходного дня с участием родителей; экскурсии на предприятия 

района; экскурсионные поездки в другие населенные пункты, организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 посещение учреждений культуры: районного историко - краеведческого 

музея, центральной районной библиотеки, центра русской традиционной 

культуры и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в школе предусматривает: 

 участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

 мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

 организацию участия обучающихся в социально-психологическом 

тестировании; 

 мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, 

школьной службы медиации; 

 создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД ОМВД 

России по Омской области, БУЗОО «Знаменская ЦРБ», ПДН и т.д.; 

 индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

 инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей 

в каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и 

безопасности обучающихся; 

 тематические классные часы и родительские собрания по вопросам 

профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних 

(согласно планам ВР классных руководителей), в том числе с использование 

материалов Всероссийского проекта «Здоровая Россия – общее дело»; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

 психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное 
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поведение и др.). 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики; 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных 

программ сопровождения обучающихся из категории «СОП»); 

 профилактические занятия, направленные на формирование социально 

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному 

поведению, а также в различные профилактические программы 

(антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская 

оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением 

и др.); 

 мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий 

мониторинг страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 

 включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во 

внеурочное время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

 организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети- 

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

2.1.4. Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 
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с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, районные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д.направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Социальными партнерами БОУ «Семеновская средняя школа» являются: 
Соц. партнер Содержание совместной 

деятельности 

Районный совет ветеранов Участие в мероприятиях 

патриотической направленности. 

Районный историко - краеведческий 

музей 

Организация мероприятий на базе школы. 

Экскурсии в музей и его филиалы. 

Проведение конкурсов, викторин. 

МПКУ «Молодежный центр» Организация мероприятий центра на базе 

школы. Мероприятия в рамках 

деятельности отряда волонтёров. 

Участие в фестивалях патриотической 

песни. Участие в творческих 

конкурсах. 

Участие в работе объединения 

туристско- краеведческой 

направленности. 

Семеновская сельская библиотека Тематические мероприятия на базе 

школы и библиотеки. 
Организация и проведение интеллектуальных 
игр. 

ДЮСШ «Север» Проведение муниципальных этапов 

спортивных соревнований в рамках 

«Президентских состязаний», 

«Президентских спортивных игр». 

Организация спортивных мероприятий. 
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МБОУ ДДТ Организация проведения на базе школы 
занятий 
объединений дополнительного образования. 

ГИБДД ОМВД России по Омской 

области Знаменского района 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма. 
Тематические сообщения на 
классных и общешкольных 
родительских собраниях. 
Организация конкурсов по профилактике 
ДДТТ. 
Проведение декад дорожной безопасности. 

ОМВД России по Омской области 

Знаменского района 

Занятия по профилактике детской 
безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
Тематические сообщения на 

классных и общешкольных 

родительских собраниях. 

Центры образования 

«Точка роста»(Завьяловская, 

Знаменская, Бутаковская средние школы) 

Организация совместных мероприятий 

между учреждениями в области обучения и 

воспитания детей в сфере дополнительного 

образования. 

Районный Дом культуры Участие в акциях, в конкурсах, 

мероприятиях. Ученики школы посещают 

кружки, привлекаются к участию в 

организации и проведении районных 

праздников. 

БУЗОО «Центральная районная 

больница» 

Профориентационная работа, организация 

встреч, 

профилактических мероприятий, экскурсии. 

Центр русской традиционной культуры 

«Исток» 

Участие в акциях, конкурсах, проектах, 

игровых мероприятиях, экскурсии. 

Пожарно-спасательная часть № 61 

ФПС по охране села Знаменское 

Омской области 

ФГКУ "12 ОФПС по Омской области" 

Профориентационная работа, организация 

встреч, профилактических мероприятий, 

экскурсии. 

МБОУ ДО ДООФСЦ "Север" Посещение учениками школы спортивных 

секций, 

участие в соревнованиях,

 спортивных мероприятиях. 

 

Модуль«Школьныемедиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средствраспространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
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сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

1. В каждом классе выбран Информатор, который осуществляет 

сбор информации о школьных мероприятиях, тесно 

сотрудничает с классным руководителем, советником по 

воспитанию и старшей вожатой, пишет статьи на сайт школы 

о проведенных мероприятиях; 

a. Изучение основ журналистского творчества; 

b. Получение знаний и умений по созданию печатного издания; 

c. освоение обучающимися знаний,

 умений и навыков

 информационно-компьютерных технологий. 

Деятельность обучающихся,в рамках реализации данной программы,направлена 

на: 

-развитие умений решать проблемы действительности совместными

 усилиями, выступая в разных социальных ролях; 

-развитиеуменийграмотногоисвободноговладенияустнойиписьменнойречью; 

-организациюдиалогаобучающихсясосверстниками,втомчислеиздругихклассов,со 

взрослыми; 

-формирование активной жизненной позиции, потребности в

 самообразовании,самовоспитании; 

-формированиеэстетическихнавыков. 

2. школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группаинформационно 

техническойподдержкишкольныхмероприятий,осуществляю

щаявидеосъемкуимультимедийноесопровождениешкольныхп

раздников,фестивалей,конкурсов,спектаклей,капустников,веч

еров,дискотек; 

3. школьная интернет-группа-разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов,поддерживающее интернет- сайт 

школы и группу в социальных сетях 

«ВКонтакте»,    «Одноклассники»     с     целью     освещения     деятельности 

 

образовательнойорганизациивинформационномпространстве,привлечениявн

имания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностейшколы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми,учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школывопросы. 

Вся деятельность медиацентра отражена на следующих сайтах: 

http://ousemen.znam.obr55.ru/ https://vk.com/club216944966 

https://ok.ru/group/52632541593682 

12.Модуль «Детские общественные объединения» Действующее на 

базе школы детское общественное объединение «Радуга» - это 

http://ousemen.znam.obr55.ru/
https://vk.com/club216944966
https://ok.ru/group/52632541593682
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добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

». Цель: создание условий для формирования у подростков навыков 

эффективного взаимодействия в команде, развития коммуникативных, 

лидерских качеств и активной жизненной позиции. 

Все учащиеся школы с 5-го по 11-й класс являются членами детской организации. 

Главой детской организации является Президент. Выборы президента 

проводятся ежегодно до декабря в соответствии с законом о выборах 

президента детской организации. Ребята сами или группа поддержки 

заранее выдвигают свои кандидатуры на пост Президента детской 

организации, ведут агитационную работу, развешивают листовки. Выборы 

проходят на переменах, после уроков подсчитываются голоса, проводится 

торжественная линейка по инаугурации Президента. 

Органом представительной власти детской организации является 

Правительство, в которое входят Советы. 

Совет дела 

Предназначено для формирования и развития творческих способностей 

учащихся, выявление интересов, способностей и наклонностей учеников. 

Функции: 

 организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере 

нравственного, духовного, гражданского воспитания; 

 ведет учет и разрабатывает систему поощрений творческих

достижений учащихся. 

Совет учебы 

Предназначено для развития познавательных интересов учащихся, 

творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе, для 

поиска новых образовательных форм во внеурочной деятельности. 

Функции: 

 планирует и проводит познавательные мероприятия; 

 помогает педагогам в подготовке и проведении предметных олимпиад, дней 

самоуправления, интеллектуальных игр, предметных недель; 

 ведет учет и разрабатывает систему поощрения лучших учеников 

школы.  

 Спортивный совет  

Предназначено для формирования у учащихся здорового образа жизни, 
приобщения к 
спорту и физической культуре, воспитание и уважение к себе, к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Функции: 

 организует и проводит спортивные праздники и мероприятия; 
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 ведет учет и пропаганду спортивных достижений 

учащихся.  

 Информативный совет  

Предназначено для выявления и развития журналистских и оформительских 

способностей учащихся, творческого подхода и активной позиции в 

освещении образовательного и воспитательного процесса. 

Функции: 

 выпускает школьную стенгазету по итогам четверти; 

 организует и проводит конкурсы плакатов, рисунков, газет; 

 организует на всех ступенях творческую работу с юными поэтами, 

писателями, художниками. 

Совет порядка 

Предназначено для формирования и развития трудовых навыков, 

качество труда. Функции: 

 организует работу трудового объединения школьников; 

 организует субботники; 

 организует акции по благоустройству классов, школы, села; 

 организует дежурство по 

школе. 

  Совет экологии  

Предназначено для формирования и развития ответственности за 

окружающий мир, становление личности, как активного защитника и 

преобразователя окружающей среды, природы общества. 

Функции: 

 планирует и организует работу по сохранению и преобразованию школы и 

школьной территории; 

 организует работу на пришкольном участке. 

 

Педагоги школы являются консультантами министерств. При 

целенаправленной работе, используя модель самоуправления детской 

организации, мы добиваемся следующих результатов: 

 повышение интересов к школьной жизни; 

 улучшение взаимоотношений в школьном коллективе; 

 рост количества активистов, лидеров. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 
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умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания 

и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют 

администрация школы, классные руководители, педагоги-предметники, 

социальный педагог,  советник по воспитанию, старшие вожатые. 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор школы Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Заместитель директора по 

УВР 

Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

 (законными представителями), учителями- 

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными учащимися, учащимися 
с ОВЗ, из семей «группы риска». 
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Заместитель директора по ВР Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам анализа, 

планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, 

является куратором Школьной службы медиации. 

Курирует деятельность Совета старшеклассников и 

параллелей, Родительского совета. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, Школьного 

спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Социальный педагог Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно- 

развивающую работу с учащимися «группы риска» 

и их родителями (законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку 

КИПРов (при наличии обучающихся категории 

СОП), обеспечивает их реализацию, подготовку 

отчетов о выполнении. 
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Учитель-предметник Реализует воспитательный потенциал урока. 

Классный руководитель Организует воспитательную работу с обучающимися 
и родителями на уровне классного коллектива. 

Советник по воспитанию Организует взаимодействие с детскими 
общественными объединениями. 

Старший вожатый Организует проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в 

муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии РДШ. 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Воспитательная деятельность в школе регламентируется 

следующими локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

– Положение о Родительском совете. 

– Положение о Совете старшеклассников и параллелей. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о ВСОКО. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ. 

– Положение о Школьной службе медиации. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится 

как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 
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ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых 

группах детей, в детско- родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 

работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной 

и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и 

интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего

 социального окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня 

их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ  ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции школьников БОУ «Семеновская средняя школа» 

решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 
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Принципы поощрения, которыми руководствуется БОУ «Семеновская средняя 

школа»: 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. 

2. Прозрачность     правил     поощрения –      они     регламентированы      

положением о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с 

локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов. 

4. БОУ   «Семеновская средняя   школа»   использует   сочетание   

индивидуального и коллективного поощрения для стимулирования групп 

школьников к преодолению межличностных противоречий между 

получившими награду и не получившими ее. 

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на 

уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее действие системы 

поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений

 активной жизненной позиции обучающихся БОУ «Семеновская 

средняя школа»: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 включение в группу для подъема и спуска Государственного флага Российской 

Федерации. 

 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении 

ребенка осуществляется классными руководителями, а также вручением 

благодарственных писем родителям. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатах награждения размещается на сайте школы и ее странице в 

социальных сетях. 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Самоанализ организуемой БОУ «Семеновская средняя школа» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно (в конце учебного 

года) силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как 
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к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками 

и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития школьников 

каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями 

совместно с заместителем директора по УВР с последующим 

обсуждением его результатов на заседании классных руководителей 

или педагогическом совете школы. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по УВР, 

классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование, 

диагностика педагогическими методиками. Диагностика 

воспитательной деятельности представляет собой оценочную 

процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности 

учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики 

позволяют прогнозировать пути и средства оптимального 

построения процесса воспитания. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются: 

1). Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников (динамика личностного развития школьников каждого 

класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать) 

2). Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли 

педагоги затруднения в определении целей и задач своей 

воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с 

реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; 

складываются ли у них доверительные отношения со 

школьниками; являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми) 

3). Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации (имеют ли педагоги четкое представление о 

нормативно- методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются 

ли школьной администрацией условия для профессионального 

роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные 

педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками). 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных 

руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего
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 потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный   год 

обсуждается на заседании классных руководителей, на педагогическом совете 

школы. 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 
Модуль «Основные школьные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участник

и 

Ориентиров
оч- ное 

время 
проведен
ия 

 

Ответственные 

Церемония подъема и 

спуска 

Государственного флага 

РФ 

5-9 Еженедельн

о 

Администрация, 
советник по воспитанию, 
классные руководители 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

5-9 1.09.22 Замдиректора по 
ВР, старшая 
вожатая 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

5-9 Сентябрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

Неделя безопасности: 
классные часы, беседы, 
акции. 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Месячник 
пожарной 
безопасности. 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Участие в проведении 

международного Дня Мира - 

акция 
«Голубь мира». 

5-9 2.09 Советник по 

воспитанию, 

актив 

старшеклассник

ов, 

классные 

руководите

ли 
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Участие в 

соревнованиях по 

легкоатлетическому 

кроссу в рамках 

Всероссийского Дня 
физкультурника 

8-9 Сентябрь Учитель физкультуры 

День гражданской обороны 5-9 Октябрь Классные руководители, 
учитель ОБЖ 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей- ветеранов 

педагогического труда, 

День самоуправления, 
концертная программа. 

5-9 Октябрь Старшая вожатая, 

классные руководители, 

замдиректора по ВР 

Всероссийский урок 
безопасности в сети 
Интернет 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Школьные предметные 
олимпиады 

5-9 Сентябрь 
- октябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя- 

предметники 

Международный 
день 
толерантности 

 классные часы «В 
мире понимания и 

5-9 Ноябрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

человечности»; 

 просмотр фильма о 

проявлениях экстремизма в 
молодёжной среде 

   

День матери 5-9 Ноябрь Старшая вожатая, 

классные 
руководители 

Шоу-программа «Осенний бал» 5-9 Ноябрь Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

Участие в районных 

соревнованиях по 

волейболу 

7-9 По плану 
районной 
Спартакиа
ды 

Учителя физкультуры 

Участие в районных 
предметных олимпиадах 

7-9 Октябрь 
- ноябрь 

Администрац
ия, учителя-
предметники 

Участие в районной олимпиаде 

по избирательному праву 

9 Ноябрь Учителя 

истории и 

обществознан

ия, зам. 
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директора по УВР 

Уроки правовой культуры 

«Права ребёнка – твои права» 

5-9 Ноябрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей. Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 
свобод в школе и семье 

5-9 Ноябрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Классные часы «Будущее в 

твоих руках» с просмотром 
тематических фильмов. 

5-9 Перва

я 

недел

я 
декабря 

Социальный 

педагог, 

классные 
руководители 

9 декабря – День героев Отечества: 
 общешкольный конкурс 

проектов «Герои России»; 

 тематические экскурсии в 

музей. 

5-9 Втора

я 

неделя 

декабр

я 

Админист

рация, 

классные 

руководи

тели 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции РФ 

5-9 Декабрь Заместитель 
директора 
по ВР, старшая 
вожатая, 
классныеруководи
тели 

Новый год в школе: украшение 
кабинетов, оформление 
окон, конкурс рисунков, 
поделок, новогодний вечер 

5-9 Декабрь Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 
Мероприятия месячника 
гражданского и 

патриотического воспитания 

5-9 Январь 
- 
феврал
ь 

Заместитель 
директора 
по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 
ОБЖ 

25 января – День 

освобождения города 

Воронежа от немецко- 

фашистских захватчиков: 

1) музейный час «В боях за 

Воронеж»; 
2) экскурсия в историко – 
краеведческий музей. 

5-9 Январь Зам. директора, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 Январь Старшая вожатая, 
классные 
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руководители 

День воинов-интернационалистов: 
классные часы с приглашением 
участниковбоевых действий 

5-9 Февраль Админист

рация, 

старшая 

вожатая, 

классные 

руководит

ели 

Классные огоньки «Поздравляем 
мальчиков и пап» 

5-9 Февраль Классн
ые 
руково
дители 

Спортивная эстафета «А ну-ка, 

парни!», посвящённая дню 

защитника Отечества 

5-9 Февраль Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физкультуры, 

классные 
руководители 

Участие в районных 
соревнованиях по лыжным гонкам 

8-9 По плану 
районной 
Спартакиады 

Учителя физкультуры 

Участие в районном (в рамках 

областного) конкурсе чтецов 
«Живая классика» 

5-9 Март Заместитель 

директорапо ВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

Конкурсная программа «Красна 

девица» 

5-9 Март Старшая 

вожатая, актив 

старшеклассник

ов, классные 
руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные вхождению Крыма 

и Севастополя в состав 
Российской Федерации 

5-9 Март Классн

ые 

руково

дители 

Районные соревнования по лёгкой 
атлетике 

8-9 По плану 
районной 
Спартакиад
ы 

Учитель физкультуры 

Смотр песни и строя 5-7 Март Старшая вожатая, 

классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 

Месячник «Здоровое поколение» 5-9 Апрель Старшая вожатая, 

классные 
руководители 
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Всемирный день космонавтики 

Квест «Млечный путь» 

8-9 Апрель Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Международный день Земли. 

Экологическая акция. 

5-9 Апрель Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Фестиваль военно- 
патриотической песни «Белые 
журавли» 

8-9 Май Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

замдиректора по ВР 

Митинг, посвященный Дню 
Победы. Акция «Бессмертный 
полк». Акция «Окна Победы». 

8-9 Май Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

замдиректора по ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

9 Май Старшая вожатая, 

классные 
руководители, 
замдиректора по ВР 

Праздник «Выпускной бал» 9 Июнь Старшая вожатая, 

классные 
руководители, 
замдиректора по ВР 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы 
классных руководителей 

Модуль «Урочная деятельность» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей- 
предметников 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности 
педагогов образовательной организации 

Модуль «Профориентация» 

Оформление стендов 
профориентационной 
направленности 

8-9 В течение года Замдиректора по 

ВР 

Размещение информации по 
профориентации на 
школьном сайте 

8-9 В течение года Замдиректора по 

ВР 

Классные часы: «Профессии 
наших родителей», «Мир 
профессий», «Кем хочу стать?», 
«Жизненный путь» 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Встречи с представителями 
различных профессий, в том 
числе с родителями 
обучающихся и с бывшими 
выпускниками школы 

5-9 В течение года Замдиректора 

по ВР Классные 

руководители 
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Участие обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, 
организованных на базе вузов 
и колледжей 

5-9 В течение года Замдиректора 

по ВР Классные 

руководители 

Участие во всероссийских 
профориентационных проектах 
«Проектория», «Шоу 
профессий», «Билет в 
будущее», «Большая перемена» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия села 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение профессиональных 

учебных заведений в Дни 
открытых дверей в вузах и 
колледжах 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

школьников и родителей по 

вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей 
детей. 

5-9 В течение года Психолог 

Профориентационное онлайн- 
тестирование 

8-9 В течение года Замдиректора 

по ВР Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Открытая среда: день 

индивидуальных онлайн 
консультаций родителей с 
учителями - 
предметниками 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Заседания Общешкольного 
родительского комитетаи 
Управляющего Совета школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Блиц-лекции, проводимые в 

рамках родительских 
собраний: 
«Что такое рациональное 
питание школьника»; 
«Гаджеты и психическое 
здоровье ребенка»; 
«Как развить мотивацию к 
учению»; 
«Если ребенок стал жертвой 
буллинга». 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 Май Классные 

руководители 
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Обновление на школьном 
сайте информации на странице 
«Родителям»: добавление 
методических 

рекомендаций, памяток, 
лекций и т.д. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы актива класса, 

распределение обязанностей 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выборы представителей класса в 
Совет старшеклассников и 
параллелей. 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Организационное собрание 

Совета старшеклассников и 

параллелей. 

Определение плана работы и 

выборы ответственных за 
направления работы. 

5-9 Сентябрь Старшая вожатая 

Собрание Совета 

старшеклассников и параллелей 

для определения плана работы 

на 
месяц. 

5-9 В начале 

каждого месяца 

Старшая вожатая 

Подготовка, организация и 

проведение общешкольных 

мероприятий: День учителя, День 

самоуправления, Новогодний бал- 

маскарад, День защитника 
Отечества, Международный 
женский день, День здоровья. 

5-9 В течение года Старшая вожатая 

Итоговый сбор Совета 
старшеклассников и параллелей 

5-9 Май Старшая вожатая 

Отчет актива школы 5-9 Май Старшая вожатая 

Модуль «Предметно-пространственная 
среда» 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классн
ые 
руково
дители 

Оформление классных 
уголков 

5-9 В течение года Классн
ые 
руково
дители 



29

2 

 

 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 В течение 
года 

Классн
ые 

руково

дители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение 
года 

Классн
ые 
руково
дители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Участие во внешкольных мероприятиях согласно графикам проведения социальных 
партнеров 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия месячника 

безопасности (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно- 
тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директорапо ВР, 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Уроки безопасности, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 02.09.21 Классн

ые 

руково

дители 

Проведение профилактической 

операции «Каникулы» - 
«Школа»: 

 выявление детей, не 

приступивших к учёбе; 

 выявление и постановка на учёт 

«трудных» и детей из семей 

соц. риска; 

 проведение рейдов в семьи 

детей, состоящих на учёте; 

 оказание помощи детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директорапо ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Социально-психологическое 

тестирование с целью выявления 

отношения учащихся к 
наркотическим веществам и 
склонности к употреблению ПАВ 

7-9 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

информатики 
Классные часы-диспуты «Жизнь 
для меня – это…» с участием 

социального педагога 

7-9 Октябрь Классные 
руководител

и, 

социальный 
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педагог 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

5-9 Ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Классные часы «Безопасный 

интернет» 
5-9 Ноябрь Классные 

руководители, 

учитель 
информатики 

21 ноября – Всемирный день отказа 

от курения: классные часы на тему 

«Я здоровье сберегу – сам 
себе я помогу!» 

5-9 Ноябрь Классн

ые 

руково

дители 

Классные часы «Будущее в твоих 

руках» с просмотром 

тематических фильмов. 

5-9 Декабрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Классные часы «Конфликт и 

выход из него» 

5-9 Декабрь Классные 
руководител

и, 

социальный 

педагог 
Классные часы «ТБ на каникулах» 5-9 Перед 

каждыми 

каникула

ми 

Классн

ые 

руково

дители 
Классные часы «Безопасный 
интернет» 

5-9 Ноябрь Классные 
руководители, 
учитель 
информатики 

Диспут для старшеклассников «Не 
бывает неразрешимых проблем» 

8-9 Январь Соц. педагог, 
классные 
руководители 

Классные часы с просмотром 

тематических фильмов по 

профилактике ДДТТ 

5-9 Февраль Классные 

руководител

и, 
преподавате

ль ОБЖ 

Классные часы на тему «Мы 

вместе», «Ты на свете не один», 
«Что такое человеческая жизнь?» 

5-9 Февраль Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
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Классные часы-тренинги «Мы 

выбираем жизнь!» по 

профилактике суицидального 
поведения 

8-9 Март Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 
Дискуссионная гостиная «Во 
взрослую жизнь - без вредных 
привычек» 

8-9 Апрель Классные 
руководители, 
учитель 
биологии, соц. 
педагог 

Организация психолого- 

педагогической поддержки 

обучающихся к выпускным 

экзаменам «Профилактика 
экзаменационных стрессов», «Как 
подготовиться к ЕГЭ и ГИА». 

9 Май Классный 

руководител

ь, 

социальный 

педагог 

Модуль «Школьные медиа» 
Организационное собрание 
активистов  классов, 
отвечающих за организацию 
выпуска классных и школьных 
новостей 

5-9 Сентябрь Замдиректора 

по ВР 

Старшая 

вожатая, 

руководитель 

кружка 
«Пресс-Центр» 

Мастер-класс «Я – журналист» 5-9 Сентябрь Старшая 

вожатая, 

руководитель 

и 

обучающиеся 

кружка 
«Пресс-Центр» 

Публикация статей и 
видеороликов о  жизни классов 
и школы на сайте школы и 
страничках образовательной 
организации в социальных 
сетях. 

5-9 В течение года Старшая вожатая, 

руководитель и 

обучающиеся 

кружка 
«Пресс-Центр», 
актив 
классов 

Модуль «Детские общественные 
объединения» 

Организационное собрание 
актива классов детского 
общественного объединения 
«Россия молодая». Определение 
плана работы на учебный год 

5-9 Сентябрь Замдиректор

а по ВР 

Старшая 

вожатая 

Собрание актива классов 

детского общественного 
объединения «Россия молодая». 
Определение плана работы на 

5-9 Ежемесячно Старшая вожатая 
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месяц 

Реализация социально- 
значимых титульных дели 
акций региональных и 
федеральных ДОО 

5-9 В течение года Старшая вожатая 

 

 

 . 3.3.Календарный  учебный график на 2022-2023 учебный год 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения  составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические   требования    к    организациям    воспитания    и    

обучения,    отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 - действующий Устав школы. 

1. Продолжительность учебного года: 

2022-2023 учебный год в образовательной организации начинается с 1 

сентября 2022 года и заканчивается 31 августа 2023 года. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебные недели; 

во 2-11 классах – 34 учебные недели; 

2. Окончание учебного года:  

Дата окончания учебных занятий –26 мая 2023 года; 

Дата окончания учебного года - 31 августа 2023 года. 

3. Количество классов – комплектов в каждой параллели 

1 классы – 1   5 классы – 1  

2 классы – 1   6 классы – 1   10-11 классы – 1 

3 классы – 1   7 классы – 1   всего: 10 

4 классы – 1   8 классы – 1  

              9 классы – 1  

 

 

4.Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год в 1-ых – 9-ых классах делится на четверти: 

  Дата 

Продолжитель

ность 

 Начала  Окончания (количество 
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четверти четверти учебных 

     недель) 

1-ая 

четверть 

01.09.2022 

г.  28.10.2022 г. 

8  недель и 2 

дня 

2-ая 

четверть 

07.11.2022 

г.  28.12.2022 г. 

7  недель и 3 

дня 

3-я 

четверть 

09.01.2023 

г.  24.03.2023 г.  

10 недель и 3 

дня 

4-ая 

четверть 

03.03.2021 

г.  26.05.2022 г.  

7 недель и 2 

дня 

 

 

Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия 

  Дата 

Продолжительн

ость  

 

Начала 

полугодия  

Окончания 

полугодия 

(количество 

учебных  

    недель)  

1-ое 

полугодие 

01.09.2022 

г.  28.12.2022 г.  16 недель  

2-ое 

полугодие 

09.01.2023 

г.  26.05.2023 г.  18 недель   

 

6. Сроки каникул в 2022-2023 учебном году 

Каникулы Дата начала 

Дата 

окончания 

Продолжител

ьность  

 каникул каникул в днях  

Осенние 29.10.2022 г. 

06.11.2022 

г. 9 дней  

Зимние 29.12.2022 г. 

09.01.2023 

г 11 дней  

Весенние 25.03.2023 г. 

02.04.2023 

г. 9 дней  

Дополнительные каникулы для первоклассников - 13.02.2023 – 19.02.2023 

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. В 

воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На 

период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

Дополнительные 5 дней отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 

1. 04 ноября (пятница) – День народного единства 

2. 23 февраля (четверг) – День защитника Отечества 

3. 08 марта (среда) – Международный женский день 

4. 01 мая (понедельник) – Праздник Весты и Труда 

5. 09 мая (вторник) – День Победы 
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Дополнительные 2 дня отдыха в связи с переносами выходных дней, 

связанных с государственными праздниками: 

1. 24 февраля (пятница) – перенос с 01.01.2023 (с воскресенья) 

2. 08 мая (понедельник) – перенос с 07.01.2023 (с субботы) 

 

7. Режим работы образовательного учреждения: 

понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00. 

8. Продолжительность учебной недели:  

5- ти дневная для 1-11 классов; 

Обучение осуществляется в 1 смену 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. 

Окончание учебных занятий: 

1-4 класс: 13 часов 40 минут 

5-11 классы:15 часов 300 минут 

Продолжительность урока для учащихся 2-11 классов – 40 минут. 

Продолжительность урока для учащихся 1  классов: «ступенчатый» режим: 

- в сентябре – октябре – 3 урока по 35 минут; 

- в ноябре – мае  – 4 урока по 35 минут; 

Продолжительность перемен: две перемены по 15 мин., две перемены по 20 

мин., шесть  перемен по 10 мин.. 

9.  Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов проводится согласно 

Положению «О промежуточной аттестации». 

10.  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2023 года. Сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Выпускные вечера в 11 классах: 20-25 июня 2023 года, 

исключая 22 июня 2021 года как День памяти и скорби. 

 

3.4.Характеристика условий реализации основной образовательной 

программы основно- го общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования 
включают: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям. Общесистемные требования к реализации программы основного 

общего образования 1.Результатом выполнения требований к условиям 

реализации программы основного общего образования является создание 

комфортной развивающей образовательной среды по отноше- нию к 

обучающимся и педагогическим работникам: обеспечивающей получение 

качественного основного общего образования, его доступность, открытость и 
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привлекательность для обучаю- щихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего обще- ства, воспитание 

обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физическо- 

го, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

2. В целях обеспечения реализации программы основного общего 

образования в Школы для участников образовательных отношений созданы 

условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и инте- ресов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организа- ций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и соци- альных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные за- дачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапред- метных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компе- тенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индиви- дуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучаю- щихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного обще- го образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия Школы и организаций, 

располагающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 

основного общего образования, которое направлено на обеспечение качества 

условий образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 
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среды (населенно- го пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них ли- дерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и про- грамм, в том числе в 

качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, про- ектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставни- чества; 

- обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом националь- 

ных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Школы, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, ин- формационной и правовой 

компетентности; 

- эффективного управления Школой с использованием ИКТ, современных 

механизмов фи- нансирования реализации программ основного общего 

образования. 

3. При реализации программы основного общего образования каждому 

обучающемуся, родите- лям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде в Школы. 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения 

Условия информационного обеспечения реализации программы основного 

общего образования обеспечены современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда Школы включает комплекс 

информационных обра- зовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность техноло- гических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, си- 

стему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной ин- формационно-образовательной среде. 
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Информационно-образовательная среда Школы должна обеспечивать: 

- возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образователь- ной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения обра- зования и будущего профессионального 

самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представле- ния информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических ра- ботников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди- 

станционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации дистанци- онное взаимодействие Организации с другими 

организациями, осуществляющими образова- тельную деятельность, и 

иными заинтересованными организациями в сфере культурыхранения, 

спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетент- ность работников Школы в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ организуется 

учредителем Школы .Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, включает характеристики оснащения информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, сервера и официального сайта Организации, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и 

направлено на обеспечение широкого, по- стоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией программы основного общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями ее осу- ществления. 

Школа предоставляет не менее одного учебника из федерального 
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перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию обра- зовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, и 

(или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использова- нию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для 

освое- ния программы основного общего образования, на каждого 

обучающегося по каждому учебно- му предмету, курсу, модулю, входящему 

как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно Школа предоставляет учебные пособия в электронной 

форме, выпу- щенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

об- щего образования, необходимого для освоения программы основного 

общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеуроч- ной деятельности), 

учебному модулю, входящему как в обязательную часть основной образова- 

тельной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных от- ношений. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека Школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополни- тельной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

про- граммы основного общего образования. 

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

учебным изданиям и образовательным ре- сурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе 

образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся; 
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- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

основного общего образования, в том числе использование имеющихся 

средств обучения и воспитания в элек- тронном виде, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, средств определе- ния 

уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых 

для организа- ции образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных об- разовательных технологий, 

объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений 

обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды Школы обес- печивается в том числе посредством сети Интернет. 

В случае реализации программы основного общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, со- ответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образова- тельных программ 

основного общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории 

Школы, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-

образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда Школы обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и элек- тронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

посредством сети Интернет; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежу- точной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования; 



30

3 

 

 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных тех- нологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соот- ветствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддержи- вающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответству- ет 

законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивает безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных 

ресурсов, используемых Организацией при реализации программ 

основного общего образования, безопасность организации образовательной 

деятельности в со- ответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды могут быть 

обеспечены ресурсами иных организаций. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной 

деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения 

(конспекты, видео- лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические 

материалы для учителя. Материа- лы можно смотреть без регистрации. 

https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным рабо- там, а также тематические вебинары по дистанционному 

обучению. Методика платформы по- могает отрабатывать ошибки учеников, 

выстраивает их индивидуальную образовательную тра- екторию. https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – 

автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. 

https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику 

проверочную работу. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему 

объясняют ход решения задания и предлагают вы- полнить другой вариант. 

Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями.  

5. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по 

различным предме- там для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов 

предназначены для использования в качестве программ дополнительного 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/


30

4 

 

 

образования, а также для повышения квалификации педа- гогов. 

https://edu.sirius.online/#/ 

6.  «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по 

основным предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, 

конспекты, тесты и тренажеры есте- ственно-научного и гуманитарного цикла для 

1-11 классов. https://interneturok.ru/ 

 

7. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным 

версиям учебно- методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. 

Для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету. 

Информационный ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/ 

8. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы 

сайт http://akademkniga.ru/ 

9. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам 

учебников из Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим 

пособиям, интерактивным тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским 

наработкам педагогов. https://русское-слово.рф 

5. При реализации программы основного общего образования с 

использованием сетевой формы требования к реализации указанной 

программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы основного общего 

образования с ис- пользованием сетевой формы. Особым направлением 

сотрудничества является взаимодействие с родителями и общественными 

организациями. 

 

3.4.1.Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы ос- новного общего образования 

Реализация программы основного общего образования обеспечивается 

педагогическими работ- никами Школы, а также лицами, привлекаемыми к 

ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также при необхо- 

димости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 

образовательных про- грамм и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами (в том числе различных вида, уровня и 

(или) 

направленности), с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также участвуют научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно- 

https://edu.sirius.online/%23/
https://interneturok.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
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спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления образовательной деятельности по соответствующей 

образовательной программе. 

Для реализации ООП ООО Школа на 100% укомплектована 

квалифицированными кадрами. ООП ООО реализуют: 1 директор, 1 

заместитель директора Школы, 15 учителей, 1 педагог- 

психолог, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-организатор,  

Квалификация педагогических работников Школы отвечает 

квалификационным требовани- ям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Уровень квалификации работников Школы по всем занимаемым 

должностям соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также первой и высшей квалификационных 

категорий. Из 15педагогов Школы,имееют первую квалификационную 

категорию – 9 чел., аттестованы на соответ- ствие занимаемой должности – 

6 человек. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образова- нии в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия за- нимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе 

оценки их профессио- нальной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образо- вательной 

организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических ра- ботников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными орга- нами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся. Проведение атте- стации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществля- ется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государствен- ной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих 

в реализации насто- ящей основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализа- ции: 
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Катего

рия 

работни

ков 

Подтверждение уровня 

ква- лификации 

документами об 

образовании 

(профессио- нальной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня 

квалифика- ции 

результатами аттестации 

Соответс

твие 

занимае

мой 

должности 
(%) 

Квалификацио

нная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 
10

0% 

2

% 

9

8

% 
Руководящие 

работники 
10

0% 

- - 

Иные работники - - - 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

основного общего образования, получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повы- шения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых 

связана с разработкой и реализацией программ основного общего 

образования. В Школы со- здана система повышения квалификации. 

Приоритетным направлением является обучение пе- дагогов по вопросам 

реализации обновленного ФГОС ООО (обучено 100% педагогов), овладе- 

ние современными педагогическими технологиями, включая ИКТ. 

Большинство педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе 

ИРООО». Использованы следующие формы повышения квалификации: 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

3 педагога являются руководителями РМО. 1 куратором школ проекта 

500+ 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уров- ня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образова- тельной программы основного 

общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО. 
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Актуальные вопросы реализации программы основного общего 

образования рассматри- ваются предметными кафедрами, действующими в 

образовательной организации, а также мето- дическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действую- 

щими на муниципальном и региональном уровнях. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности. В Школы 

создана рейтинговая система фиксации достижений педагогов в 

профессиональной деятельности, по результатам которой каждый месяц 

происходит распреде- ление стимулирующей части фонда оплаты труда, а 

также делается вывод об эффективности работы педагога. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педаго- гов на всех этапах 

реализации требований Стандарта. В Школы ежегодно составляется план 

методической работы, в котором конкретизируются приоритетные 

направления развития, виды деятельности кафедр, темы и формы 

методической работы педагогов. 

 

3.4.2.Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в Школы, обеспечивают 

исполнение требова- ний федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы ос- новного 

общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельно- сти при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Школы с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Школы и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и по- вышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 
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Школы осуществ- ляет педагог-психолог, задача которого: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучаю- щихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когни- тивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровож- дение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

Педагог-психолог осуществляет индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образова- ния, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Школы, 

обеспечивающих ре- ализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В Школы разработана Программа коррекционной работы для оказания 

комплексной психоло- го-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможно- стями здоровья при освоении 

ООП ООО. 

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим 
направлениям: 

Уровни 

психолого- 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

Формы 

психолого- 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 
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Индивидуальн

ое (по запросу 

родителей) 

Консультирован
ие 

- Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности. 

- Сохранение и укрепление 

психологического здоровья. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

- Психолого-педагогическая поддержка 
участ- 

ников олимпиадного движения. 
Групповое 

(по запросу 

классного 

руководителя) 

Развиваю

щая 

работа 

- Формирование ценности здоровья и 

безопас- ного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с 

особыми об- 

разовательными потребностями. 
На уровне класса 

(по запросу 

классного 

руководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и 

учениче- ского самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и 

безопас- ного образа жизни. 

- Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

- Выявление и поддержка одаренных 
детей. 

На уровне ОУ Диагностика - Мониторинг возможностей и 
способностей 

Уровни 

психолого- 

педагогичес

кого 

сопровожде
ния 

Формы 

психолого- 

педагогичес

кого 

сопровожде
ния 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

(по запросу 
админи- 

страции) 

 обучающихся 
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Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по 

сохранению психо- логического здоровья учащихся являются: 

-психологические обследования обучающихся; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для 

обучающихся; 

-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, 

стрессов; 

-семейное консультирование по проблемам. 

 

3.4.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основ- ного общего образования 

Финансовые условия реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедо- ступного и бесплатного основного общего 

образования; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных 
ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего 

образования. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образова- ния опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные га- рантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объ- ем действующих расходных обязательств отражается в 

Муниципальном задании образователь- ной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образова- ния автономного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе Му- ниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бес- платного основного общего образования в Школы 

осуществляется в соответствии с нормати- вами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одно- го обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного 
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общего образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного 

общего образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, наглядных посо- бий; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования опреде- ляются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обуче- ния, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспи- тания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодатель- ством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различ- ных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 

средств местных бюдже- тов финансовое обеспечение предоставления 

основного общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализу- 

ющих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осу- ществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная орга- низация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигно- ваний, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональ- ном уровне 
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следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непо- средственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджет- ных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразователь- ной 

организации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств му- ниципального задания. Нормативные затраты на 

оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподаватель- скую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Россий- ской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, орга- 

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправле- ния. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразователь- ных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Феде- 

рации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затра- ты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах 

объема средств обра- зовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с норма- тивами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэф- фициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим «Положение об оплате 

труда работников образовательной организации». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами Школы. В локальных 
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нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в мето- дической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня про- фессионального 

мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет: 

– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

– соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно- технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с регио- нальными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиаль- ных органов управления Школы, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных органи- заций на условиях сетевого взаимодействия 

действует механизм финансового обеспечения об- разовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

– на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

– за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ вне- урочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия об- разовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания госу- дарственных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
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Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образо- вательной программы основного общего образования 

соответствует нормативным затратам, определенным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 

235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образо- вания 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 

лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, при- меняемых при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выпол- нение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» (зарегистрирован Министер- ством юстиции Российской 

Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960) Примерный 

расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образо- вательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъек- та Российской Федерации (муниципального 

образования), связанные с оказанием государ- ственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятель- ность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Фе- деральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджет- ных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда Школы включает комплекс 

информационных обра- зовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность техноло- гических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, си- 

стему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной ин- формационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает: 

- возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образователь- ной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 
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продолжения обра- зования и будущего профессионального 

самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представле- ния информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических ра- ботников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди- 

станционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, совре- 

менных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гаран- тирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечи- вающих достижение целей основного 

общего образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Основными компонентами ИОС Школы являются: 

– учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не 

менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося; 

– фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярная литература, спра- вочно-библиографические и периодические 

издания); 

– учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экранно- звуковые средства, мультимедийные средства); 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно- образовательной среды; 

– программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно- образовательной среды; 

– служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной сре- ды. 

ИОС Школы предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

– достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 
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ООО, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

– развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучаю- щихся, в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию учебной и внеурочной дея- тельности, социальных 

практик, включая общественно-полезную деятельность, профессио- нальной 

пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий 

с исполь- зованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, про- фессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально- производственном 

окружении; 

– формирования функциональной грамотности обучающихся, 

включающей овладение клю- чевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориен- тации в мире 

профессий; 

– формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации инди- видуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоя- тельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

– включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социаль- ных проектов и программ, в 

том числе в качестве волонтеров; 

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной 

и общественной деятельности; 

– формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопас- ного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

– использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

– обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучаю- щихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

– эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогиче- ских и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуника- тивной, информационной и 

правовой компетентности; 

– эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 
Электронная информационно-образовательная среда Школы обеспечивает: 
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– доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и элек- тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта Школы (semenovkaseit@mail.ru) 

– формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы; 

– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов проме- жуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования; 

– проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация кото- рых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством 

Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

– поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети — Интер- нете в соответствии с учебной задачей; 

– обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

– размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

– выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

– участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде организации из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

Сети как на территории ор- ганизации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответству- ющих средств ИКТ и квалификации работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует зако- нодательству Российской Федерации. 

 

Характеристика информационно-образовательной среды Школы по 

направлениям: 
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№ 

 

 

Компоненты 

информационно- 

образовательной 

среды 

 

 

Наличие компонентов 

инфор- мационно-

образовательной среды 

Сроки 

создания 

условий в 

соответ- ствии 

с требовани- 

ями ФГОС (в 

слу- чае 

полного или 

частично 

отсут- ствия 

обеспечен- 
нос
ти) 

1 Учебники в печатной и (или) 
элек- 

В наличии  

 тронной форме по каждому 

предме- ту, курсу, модулю 

обязательной ча- сти 

учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного 

экземпляра учебника по 

предмету обязательной части 

учебного плана на одного 
обучающегося 

  

2 Учебники в печатной и 

(или) элек тронной форме 

или учебные посо- 

бия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, 

формируемую участниками 

образо- вательных 

отношений, учебного плана 

ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра 

учебника по 

предмету обязательной части 

учеб- ного плана на одного 

обучающегося 

 

 

 

 

В наличии 

 

3 Фонд дополнительной 

литературы 

художественной и научно- 

популярной, справочно- 

библиографических, 

периодических изданий 

 

В наличии 
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4 Учебно-наглядные пособия 
(сред- 
ства обучения): 

-натурный фонд 

(натуральные при- родные 

объекты, коллекции 

промышленных материалов, 

наборы 

для экспериментов, 

коллекции народных 

промыслов 

и др.); 

-модели разных видов; 

-печатные средства 

(демонстраци- онные: 

таблицы, репродукции порт 

ретов и картин, альбомы 

изобрази- тельного 

материала и др.; раздаточ-

ные: дидактические 

карточки, паке- ты-

комплекты документальных 

ма- териалов и др.); 

-экранно-звуковые 

(аудиокниги, 

фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

-мультимедийные средства 

(электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

5 Информационно-

образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен до- 

ступ для всех участников 

образова- 
тельного процесса) 

 

имеется 

 

6 Информационно- 

телекоммуникационная 

инфра- 
структура 

 

имеется 

 

7 Технические средства, 
обеспечива- 
ющие функционирование 
информа- 

имеются  

 ционно-образовательной 
среды 

  



32

0 

 

 

8 Программные 

инструменты, обес 

печивающие 

функционирование 

информационно-

образовательной среды 

 

имеются 

 

9 Служба технической 

поддержки 

функционирования 

информацион- 
но-образовательной среды 

 

создана 

 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы ос- новного общего образования. 

Материально-технические условия реализации программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы основного общего образования, требования к которым 

установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации 

питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных ра- бочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 

объектам инфраструк туры Школы. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивают 

возможность достижения обучающимися уста- новленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП ООО. 

мест. 

В основном здании для реализации ООП ООО оборудованы 8 учебных 

кабинета, из них: 2 кабинета русского языка, 1 кабинет математики, 1 

кабинета информатики (с лаборантской), 1 кабинет истории и 

обществознания, 1 кабинет географии, 1 кабинет физики ,  1 кабинет  
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(музыки, изобразительного искусства)Учебные кабинеты оснащены 

необходимым обору- дованием, дидактическими и техническими средствами 

обучения, учебно-вспомогательным материалом и соответствуют 

требованиям для успешной реализации теоретической и практиче- ской 

частей ООП ООО, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реак- тивы, 

носители цифровой информации. 

В Школы имеются спортивный зал, тренажерный зал, лыжная база, кабинет 

психолога, акто- вый зал. Для организации образовательного процесса 

оборудованы библиотека, медиацентр (выделены две рабочие зоны – 

компьютерная на 19 компьютеров и теоретическая на 30 посадочных мест), 

школьный музей с выставочным комплексом, кабинет воспитательной 

работы. 

На территории Школы имеются 1 спортивный зал. На территории Школы 

есть один пришкольный участок. 

Материально-техническая база Школы достаточна для осуществления 

образовательного про- цесса в соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами. 

Необходимый уровень информационно-технического обеспечения 

поддерживается за счет бюджетного и внебюджетного финансирования, 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Учебные помещения Школы в достаточном количестве оснащены мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные столы 

и стулья регулируемы в соответствии с ростом обучающихся). Учебная 

мебель промаркирована в соответствии санитарно- гигиеническими 

требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона 

учебных занятий, информационно-методическая зона.  

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ООО в 

Школы оборудованы кабинет врача (с процедурным кабинетом), столовая с  

обеденным залом и пищеблоком, гардероб, спортивные раздевалки, 

санузлы, места личной гигиены. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности Школы 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 



32

2 

 

 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местона- 

хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания 

и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электро- инструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (инду- стриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуни- кационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 

ткань, гли- на; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологиче- ской культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обрат- ной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традици- онных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде организации, осуществляющей образо- вательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета (через выделенный канал со скоростью подключения более 2 
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Мбит/сек., учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, ре- зультатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, 

промежуточных и итоговых ре- зультатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающих- ся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сцениче- ской работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучаю- щихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП 

ООО 

№ 

п\п 

Требования ФГОС ООО, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеются в 
наличии 

1 Библиотека,  Имеются (библиотека и 
Медиацентр) 

2 Спортивный зал Имеется (Спортивный) 

3 Спортивная площадка  зону для метания мяча, 

элементы полосы препятствий) 

4 Помещение для питания обучающихся Имеется столовая  

5 Помещение для хранения и 
приготовления пищи 

 

Имеется, обеспечение 
технологиче- 

ским оборудованием 100% 

7 Административные помещения: 

- кабинет директора 

 

- учительская 

Имеется 

8 Гардероб Имеется 

10 Санузлы, места личной гигиены Имеются, соответствуют 
требованиям 
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11 Участок (территория) с необходимым 
набором 

оборудованных зон 

Имеется 

Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения. 

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет 

реализовывать ООП ООО. 

Комплект технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности 

Компоненты оснащения и оборудования 

предметных областей и внеурочной 

деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое 

ФГОС ООО В наличии в кабинетах, 

соответствуют ФГОС ООО Рабочие программы учебных предметов, 
курсов, курсов 
внеурочной деятельности (на бумажных и 
электронных 

носителях) 

и СаНПин 

Паспорт кабинета (на бумажном и электронном 

носите- ле), инструкции по ОТ и ТБ, правила 

безопасного пове- дения обучающихся в 

учебном кабинете, график работы 

кабинета 

Нормы СаНПин: таблица размеров и 

маркировки мебе- ли, инструментов и 

инвентаря для технологии, таблица 

продолжительности использования ТСО 
Учебно-методическое обеспечение 

Учебники (с электронными приложениями) Соответствуют ФГОС ООО 

Учебно-методические пособия  

В наличии, в учебных 

кабинетах в соответствии с 

их специализацией, 

соответствуют требованиям 

ФГОС ООО 

Методические рекомендации к учебникам 

Поурочные разработки 

Стандартизированные материалы для оценки 
предмет- 

ных результатов освоения ООП ООО 
Стандартизированные материалы для оценки 
метапред- 

метных результатов освоения ООП ООО 
Учебные картины, таблицы, схемы 

Тексты и хрестоматии 

Словари 

Учебные энциклопедии 

Раздаточный материал 

Книги для чтения 
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Научно-популярная литература 

Справочные пособия 

Материально-техническое обеспечение 

Учебное оборудование  

Учебно-лабораторное (практическое) 

оборудование (приборы и инструменты для 

проведения демонстраци- онных и 

практических занятий (в т.ч. на местности – 

биология, география, физика, химия, 
технология, музыка, изобразительное 
искусство, физическая культура) 

В наличии, в учебных 

кабинетах в соответствии с 

их специализацией, 

соответствуют требованиям 

ФГОС ООО 

Учебные модели (математика, биология, 

химия, физика, география, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура) 

Натуральные объекты (коллекции, гербарии) 

(биология, химия, физика, география, история, 

изобразительное ис- 

кусство) 
Комплекты инструментов (математика, физика, 
химия, 

музыка) 
Конструкторы 

Средства измерения 

Канцелярские товары Приобретаются ОО 

Письменные принадлежности 

Бумага  
Папки и системы хранения 

Носители информации 

Хозяйственные товары 

Офисная техника 

Компьютерная техника 

 

 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, учебного плана обеспечены следующими 

завершенными линиями учебников, входящими в Федеральный перечень 

учебников: 

Предмет Наименование 
учеб- 

ника 

Авто
ры 

Кл
асс 

Русский язык Русский язык Разумовская М.М., Львова 
С.И., 

Капинос В.И. и др. 

5 

Литература Литерат
ура 

(
в 

2 ч
а

Коровина 5 
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стях) - 

Родной язык 

(рус- ский) 

Родной язык Александрова О.М, 

Загоровская О.В, Богданов 

С.И., Вербицкая Л.А., Гос- 

тева Ю.Н., Добротина И.Н., 

Наруше- вич А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых 

И.П. 

5 

Иностранный 
язык 

Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., 
Подоляко 

О.Е. и др. 

5 

Всеобщая 

история 

Всеобщая история. 
Ис- 

тория Древнего 

мира 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 
Свенциц- 

кая И.С./Под ред. Искендерова 

А.А. 

5 

География География Алексеев А.И., Николина 
В.В., Лип- 

кина Е.К. и др. 

5-6 

Математика Математика Виленкин 5 

Информатика Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. 5 

Биология Биология Пономарева И.Н., Николаев

 И.В., Корнилова О.А./ Под 

ред. Пономаре- 

вой И.Н. 

 

Основы
 духовно- 

нравственной 

Основы
 духовно- 

нравственной

 культу- 

Шемшурин А.А., Брунчукова 
Н.М., 

Демин Р.Н. и др./Под ред. 

Т.Д. Ша- 

4-5 

культуры 

народов России 

ры народов 

России. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы свет- 

ской этики 

пошниковой  

Изобразительн
ое 

искусство 

Изобразительное
 ис- 

кусство 

Горяева Н.А., Островская О.В./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

5 

Музыка Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 5 

Технология Технология Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Се- менова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакеви- 

ча В.М. 

5 
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Физическая
 куль- 

тура 

Физическая 
культура 

Матвеев А.П. 5 

Основы
 безопас- 
ности

 жизнедея- 

тельности 

Основы

 безопасности 

жизнедеятельност

и 

Виноградова Н.Ф.,

 Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В. и другие 

5 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

http://ousemen.znam.obr55.ru/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb

%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b3%d0%be%d1%81 

http://ousemen.znam.obr55.ru/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b3%d0%be%d1%81
http://ousemen.znam.obr55.ru/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b3%d0%be%d1%81
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