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ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Полное наименование 

учреждения  юридического лица 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Брянковская  средняя школа № 5» 

Ф. И. О. руководителя Храмцова Наталья Сергеевна 

Наименование программы  Образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Брянковская средняя школа № 5»  

Основные разработчики 

Программы  

Временный творческий коллектив, состоящий из представителей 

администрации, педагогов, старшеклассников, родителей учащихся 

Цель Программы Создание условий для повышения качества образования школьников 

Задачи Программы 

 

- создание условий для обучения и воспитания конкурентоспособных 

выпускников; 

- повышение качества образования школьников; 

- формирование культуры здорового образа жизни; 

- внедрение нового содержания образования в школе; 

- создание условий, способствующих формированию  

у школьников гражданственности, ответственности за свое настоящее 

и будущее, умения работать в команде, пользоваться необходимой 

информацией, предприимчивости, целеустремленности и пр. 

- обеспечение интеграции основного образования и дополнительного; 

- создание условий для использования новых педагогических, 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

-  расширение социального партнерства 

 

Сроки реализации  

Программы  

 2020–2025 годы 

Исполнители Программы Участники образовательного процесса школы, социальные партнеры 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

– повышение качества образования школьников; 

– повышение конкурентоспособности выпускников школы; 

– положительная динамика качественных и количественных 

показателей достижений учащихся; 

– повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

– повышение эффективности управленческих решений; 

– повышение качества ресурсного обеспечения образовательного 

процесса 

Программа адресована: администрации, учредителю и органам управления, социальным 

партнёрам, учителям, обучающимся, родителям 

1. учащимся и родителям – для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы; 

– понимания смысла образования и в качестве ориентира в дальнейшей 

деятельности 
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2.  учителям – для определения сферы ответственности за достижение результатов 

обучения обучающихся 

3.  администрации – для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися ООП; 

– регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации) 

4. учредителю и органам 

управления 

– для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов школы в целом; 

– принятия управленческих решений на основании 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы 

5.социальным партнерам – для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения разработана педагогическим коллективом в 

соответствии  с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 06.10.2009 года, с учётом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, утвержденной приказом Минобрнауки России № 03-776 от 01.11.2011г. и 

подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО (Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения.  Одобрена Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания № 1/15 от 08 апреля 2015 

года.). 

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», Гражданский кодекс РФ, Конституция РФ 

Нормативное обеспечение основной образовательной программы основного общего 

образования: 

1. Гражданский кодекс; 

2. Всеобщая декларация прав человека; 

3. Конвенция о правах ребенка;  

4. Конституция РФ (от 12.12.1993); 

5. ФЗ  № 273 «Об образовании в РФ» ( от 29.12.2012 г.); 

6. План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы; 

7. ФЦПРО на 2011–2015 годы; 

8. Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897;  
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10. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, 

подготовленная Институтом стратегических исследований в образовании РАО;  одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15. 

11. Постановление Правительства РФ от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления 

в 2011–2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

модернизацию региональных систем общего образования». 

12. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

13. Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

14. Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»; 

15. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

16. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

18. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

19. Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2009 года № 729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»; 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 

года № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2012/2013 учебный год»  (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 21 

февраля 2012 г. № 23290); 

21. Приказ Минобрнауки России от 13 января 2011 года № 2 «О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»; 

22. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

«Брянковская средняя школа № 5» (от 09.12.2013г. № 192). 

23.  Закон «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 

года, регистрационный номер № 40937);                     
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      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брянковская средняя школа № 

5» располагается в здании, находящемся  в центре посёлка. Здание школы это социокультурный 

центр посёлка, что способствует созданию внутри школы особой атмосферы нравственности, 

духовности и эстетичности.  (Приложения № 1 – 22. Нормативная база.) 

Разработчики программы обращают внимание на новые понятия: 

Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками учебного процесса и 

включающая внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся в рамках 

вариативной части учебного плана и предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и нравственных ценностей 

российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе 

результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении 

возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщенных способ деятельности, познавательных и практических 

умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и творчески 

использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответствующей ступени 

общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы деятельности, в 

том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы 

деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

различных жизненных ситуациях. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности личности, 

сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 
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Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 

установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися в рамках 

отдельного учебного предмета. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, 

принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства 

системы общественных отношений. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей получения 

качественного общего образования каждым обучающимся.  

Цели, задачи школы на ступени основного общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) 

Целями реализации 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 обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности  уникальности 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

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 с ограниченными возможностями 

здоровья; 

  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

 организацию 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 (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с  

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход. 
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом и под руководством учителя,  к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося,  направленной на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

   Построение образовательного процесса и выбор условий и методик обучения осуществляется с 

учётом особенностей подросткового возраста и этапов подросткового развития (11—13 лет, 5—7 

классы; 14—15 лет, 8—9 классы). 

Основными принципами системно-деятельностного подхода являются: 

1. Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

2. Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития обучающихся. 
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3. Принцип целостности – предполагает формирование учащимися обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и 

мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук). 

4. Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний). 

5. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6. Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

Целевые ориентиры на каждой ступени образования в школе определены на основе 

методологии личностно-ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной направленности 

отечественного образования и демократическим свободам гражданского общества. Целью реализации 

ООП является обеспечение достижения качественных образовательных результатов: личностных, 

метапредметных, предметных. 

Школа реализует начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование, 

определяя следующие целевые установки: 

начальное общее образование: 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов – умения принимать и 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

 формирование основ нравственного поведения, здорового образа жизни и личностного 

развития; 

основное общее образование: 

 обеспечение личностного самоопределения обучающихся – гражданской позиции, 

мировоззрения, профессионального выбора; 

 развитие способностей самостоятельного решения проблем в разных видах деятельности; 

среднее (полное) общее образование: 

 обеспечение самореализации и самосовершенствования обучающихся на основе 

индивидуальных потребностей в образовании. 

В результате освоения образовательных программ выпускник школы должен обладать 

следующими качествами: 

- открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам; 

- активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности; 

- сформированность общеучебных умений, информационных и коммуникативных 

компетенций; 

- овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях непрерывного 

образования; 
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- готовность к самоопределению и самовыражению; 

- ответственность за свои поступки и принятые решения. 

Основные принципы формирования образовательной программы: 

 преемственность ступеней обучения;  

 вариативность учебных курсов; 

 системность контроля уровня освоения учебных программ; 

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 индивидуализация на основе дифференциации и профилизации; 

 социально-педагогическая поддержка  детей с ограниченными возможностями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Принципы школьного  образования: 

 вариативность,  предполагающая разнообразие видов работ, форм организации учащихся; 

 открытость образования; 

 сбалансированность интересов обучающихся, родителей, педагогов, работодателей и 

учредителей как основных участников образовательного процесса; 

 самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые подкреплены 

ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;  

 ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять на 

себя все последствия собственных действий; 

  инициативность – умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей 

действительности;  

 уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание неповторимости 

каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности человека; 

  партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами 

деятельности;  

 высокий уровень знаний  педагогов и обучающихся; 

 ориентация содержания образования на новейшие достижения научно-технического 

прогресса. 

 Основаниями для формирования программы стали: 

- анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной программы в 

2015-2020  учебном году; 

- современные требования к образовательным результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС; 

- опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

- изучение социального заказа на образовательные услуги; 

- приоритетные направления развития региональной системы образования; 

- целевые показатели развития школы, представленные в Программе развития. 

Изучение данных направлений позволило определить главные векторы развития 

образовательной ситуации по повышению качества образовательных услуг в рамках образовательной 

программы: 
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 подготовка школы к введению федерального государственного образовательного стандарта; 

 усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования; 

 расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе духовно-

нравственного контекста; 

активизация межпредметной                направленности в освоении образовательных программ 

 Программа учитывает образовательные потребности и запросы участников образовательного 

процесса. 

                Данная программа является рабочей, то есть по мере введения федеральных государственных 

образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут вноситься изменения и дополнения. 

Уклад жизни школы  определен Уставом, который регламентирует все режимы образовательной 

деятельности. Социально-психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

направленно на психолого-педагогическую коррекцию, профилактику нарушений в физической, 

интеллектуальной и эмоционально-личностной сферах; методическое и правовое обеспечение. 

Режим работы школы  составлен в соответствии с нормами САНПиНа 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного 

общего образования.  

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Брянковская средняя школа № 5».  

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 обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

В соответствии со Стандартом основного  общего образования решаются следующие задачи: 

 формировать  основы гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формировать основы умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятельность;  

 создать условия для  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной 

ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени 

образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной,  технологической); 
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 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром 

и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  деятельности. 

Основные задачи, которые предстоит решить в результате реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

– достичь планируемых результатов освоения ООП ООО; 

– способствовать разнообразному развитию обучающихся, их познавательных интересов, навыков 

самообразования, самореализации личности через различные виды деятельности и интеграцию с 

дополнительным образованием; 

– воспитать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье, сформировать потребность в здоровом образе жизни; 

– создать и организовать информационно-образовательную среду с определением динамики смены 

форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе; 

– организовать интеллектуальные и творческие соревнования,  проектную и учебно-

исследовательскую деятельность; 

– усовершенствовать модель психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

– создать условия для непрерывного восходящего развития творческого потенциала учителей;  

– создать педагогические условия, обеспечивающие успешное образование на данной ступени за 

счет преемственности с начальной школой и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, 

на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования имеются 

следующие условия: наличие ДК как ресурса для организации внеурочной деятельности 

обучающихся, поселковая библиотека (фонд поселковой библиотеки на 01.01.2021 г. – 13 294 

документов, из них 10 917 книги;1 495 брошюры; 824 журналы;), договор с МБОУ ДО «ДЮЦ»  о 

взаимодействия по организации внеурочной деятельности. (в связи с отдалённостью поселка от центра 

), фонд школьной библиотеки:14 041; учебников – 2 231; художественной литературы – 10 985 (из них 

методической литературы 2 060); справочников – 1 415. 

В основной школе обучается 20  учащихся. 

 
 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Состав 

обучающихся 

6 4 3 3 4 

Девочек 2 0 1 1 2 

Мальчиков 4 4 2 2 2 

Имеют I группу здоровья 2 1 1 1 2 

Имеют II группу здоровья 2 3 2 2 2 

 
Отличительные особенности. Главной особенностью школы  является ее разносторонность и 

общедоступность, а так же тот факт, что это учебное заведение, в котором  учатся ребята, мотивированные на 

получение повышенного уровня среднего (полного) общего образования  и объединённые одним творческим 

стремлением и интересом – развивать и совершенствовать свои знания и умения с использованием самых 

передовых, а прежде всего  информационных технологий.  

Образовательную деятельность в основной школе МБОУ «БСШ №5» осуществляют 13 педагогических 

работников. Из них 10 человек имеют высшее педагогическое образование, имеют высшую квалификационную 

категорию 1 человек,  первую-6.  

      Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы основного  общего 

образования. 
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№/п Специалисты Функции Количество 

специалисто

в в 

основной 

школе 

1. Учитель  Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

11 

2. Социальный  педагог, 

педагог - психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

 

1 

3. Педагог -организатор Отвечает за организацию внеучебных видов  деятельности  

младших  школьников во внеурочное время 

1 

4. Библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности 

учащихся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

5. Педагоги  

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО 5 

6. Административный  

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

Качество образования, введение ФГОС нового поколения, напрямую зависит от профессионального 

мастерства педагогов. Администрацией школы была разработана система повышения квалификации учителей, 

основанная на принципе непрерывного образования через различные формы открытых мероприятий разного 

уровня, выпуски методических пособий, сборников, курсы повышения квалификации.   

Все педагоги применяют в своей практике ИКТ, здоровьесберегающие, технологии, внедряют 

технологии смыслового чтения, КСО. 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется нормативный срок – 

5 лет (11–15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

– первый этап – 5–6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход 

обучающихся с одной ступени образования на другую; 

– второй этап – 7–9 классы как этап самоопределения подростка через опробование себя в 

разных видах деятельности, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в 

разных видах деятельности. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта ООП ООО предполагает достижение следующих 

результатов образования: 

 личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных); 

 предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в 

практике повседневной жизни. 
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Основными компонентами полидеятельностного образовательного пространства школы 

являются: 

– содержание образования, модифицированное с учётом реализации культурно-исторического 

системно-деятельностного подхода, при котором сущность содержания образования смещает 

ценностные акценты – деятельностный (практический) компонент содержания образования выходит 

на первый план, при этом знания становятся инструментом приобретения социального опыта. 

Структура знаний усложняется, объём увеличивается, в связи с чем при отборе содержания 

образовательных программ происходит уплотнение учебного материала, введение тем и проблем, 

требующих междисциплинарного подхода, появление сложных концепций и материалов;  

– образовательный процесс, организованный с учётом возможности включения учащихся в 

разнообразные формы и виды учебной и внеучебной деятельности – введение учебных циклов, 

адаптивных, проектировочных образовательных модулей, использование современных форм и 

методов оценивания предметных и метапредметных результатов; 

– среда обучения, обогащённая возможностью общения с людьми различных возрастов и 

социальных групп, выбора форм и видов урочной и внеурочной деятельности, в которой поощряется 

исследовательский и творческий процесс. 

Полидеятельностное образовательное пространство определяется как пространственно-

временная форма осуществления образовательного процесса, в которой происходит включение в 

различные виды деятельности, обогащение индивидуальной жизненной среды, вовлечение в 

инновационные формы обучения всех участников образовательного процесса, помогающая им 

продвигаться относительно собственного развития и самоопределения. 

 

Под  внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию обучающегося перехода из начальной школы в 

основную; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития обучающегося;  

 совершенствование УУД учащихся в коммуникативной, личностной, познавательной и 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной  

учебной и внеурочной деятельности; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности  объясняется не только 

включением ее в учебный план 5- 9 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так 

как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

В школе  созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Более 90% учащихся охвачены дополнительным образованием. Только 

в условиях школы  успешно функционируют объединения по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное  (интеллектуально-познавательная направленность); 
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духовно-нравственное (интеллектуально-познавательной направленность); 

общекультурное  (художественно-эстетическая направленность); 

техническое  (информационно-техническая  направленность ); 

спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивная направленность). 

Дополнительное  образование детей осуществляется в форме: 

1) программ дополнительного образования, реализуемых учителями школы; 

2) программ дополнительного образования детей, реализуемых муниципальными учреждениями по 

договору со школой. 

 

 

Модель внеурочной деятельности 

 

Внеурочная работа реализуется через … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Для работы с детьми будут использоваться образовательные программы, которые реализуются 

учителями через «Площадки» : 

«В мире искусства»; 

«Занимательная история»; 

«Юные дизайнеры»; 

«Калейдоскоп химических открытий»; 

 Клуб «Мы вместе»; 

«Загадки русского языка»; 

«Туризм»; 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья ведется индивидуальное обучение на дому по 

специально разработанным программам. 

Психолого-педагогические  особенности  развития детей. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет. 

Педагогические 

работники: 

социальный педагог, 

психолог 

Дополнительное 

образование 

учреждений 

культуры, ДЮЦ, 

ДЮСШ. 

Реализация 

программ 

Группы 

продленного дня. 

Деятельность 

воспитателей 

Внеурочна

я 

деятельнос

Классное руководство. 

Деятельность классных 

руководителей. 

Реализация программы 

воспитательной работы 

классного руководителя 

 

Учебная 

внеурочная 

деятельность 

Дополнительное 

образование 

образовательного 

учреждения. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребенка— 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него 

самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней 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, интересов и отношений 

ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

-стремлением подростка к общению  и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»;  

— 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 на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста);  

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением 

характера и способа общения и социальных взаимодействий — объемы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей)решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Исходя из вышеназванных особенностей, содержание образования в основной школе должно 

отвечать следующим требованиям: 

1. Современное обучение на любой ступени образования должно строиться в рамках развития 

мышления. Мышление подростка есть мышление о Мире, а не лишь мышление об отдельных и 

несводимых его сторонах; в нем разные аспекты реальности должны опробоваться на связь (а не 

предлагаться уже связанными или разграниченными).        

2.  В подростковой школе общий способ действия должен выступить как инструмент опробования 

новых возможностей целей и задач обучения (учения). В связи с этим построение учебных предметов 

требует, чтобы каждый акт обучения (учения) выступал как обнаружение и преодоление 

сложившегося способа действия. 

3. Средством опробования новых возможностей должна стать учебная модель. Действие 

моделирования должно выйти в центр учебной работы. Наряду с моделью отражающей существенные 

отношения объекта должна быть выстроена модель, управляющая преобразованиями объекта. 

Управляющая модель обращена на условия преобразования и, следовательно, существования объекта. 
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4. Введение управления процессами изменения объекта существенно меняет функции отражающей 

модели. Переходы от одной отражающей модели к другой возможны лишь как опосредствованные 

управляющей моделью. 

5. Внесение в обучение новых форм моделирования выводит учащихся на уровень позиционного 

действия. 

6. Соотнесение управляющих и отражающих моделей позволяет придать обучению и теоретическому 

мышлению проектную форму. 

 

Сроки реализации программы: 2020 - 2025 гг. 

Характеристика особенностей организации 

педагогического процесса 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Образовательная программа предусматривает: 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5–9 

классов.  

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (без учета государственной (итоговой) 

аттестации). 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Основная форма организации учебно-воспитательного процесса – урок. 

Расписание составляется с учетом санитарно-гигиенических требований. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется годовым календарным учебным 

графиком (ст.15 Закона РФ «Об образовании»).  

Учебный год начинается в школе 1 сентября, заканчивается в 1, 9, 11 классах 25 мая, в 2х - 4х классах 

30 мая,  в 5, 6, 7, 8, 10-х классах –  31 мая. Продолжительность учебного года – 33 учебные недели в 1 

классе, 34  учебные недели (в 2-4х, 9, 11х классах), 35 учебных недель -  в 5, 6, 7, 8, 10-х классах. 

Обучение в школе  проводится в рамках шестидневной  учебной недели, кроме 1  класса. Начало 

учебных занятий – в 8.30 . Продолжительность урока – 40 минут. Перемены между уроками – 10, 20 

минут.  

Организация работы в каникулярное время проводится по особому графику, в котором 

учитываются: занятия по индивидуальным планам учителей, внеурочная деятельность. 

Реализация ООП опирается на позитивный опыт работы школы с различными категориями учащихся 

и имеющийся в школе. Современное образование требует радикальных изменений, позволяющих 

учащимся адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, творчески реализовывать себя в 

личной и семейной жизни, в будущей профессиональной деятельности. Основной тенденцией 

изменения приоритетных целей школьного образования является постановка на первый план задач 

развития личности учащегося. 

В соответствии с рассмотренными положениями Стандарта (ФГОС ООО), а также анализом   

современных образовательных тенденций, мы пришли к выводу, что ведущая роль при 

проектировании ООП ООО отводится следующим направлениям, имеющим характер целевых 

установок:  
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1. Личностно-ориентированный подход и персонализация обучения, являющиеся 

продолжением и развитием идей гуманизации и демократизации системы образования; усиление роли 

ученика, учителя, школы, региона в конструировании и осуществлении образования;  

2. Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация учебного процесса, 

отражающая в образовании национальные ценности общества, общероссийские культурные основы, 

региональное своеобразие;  

3. Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции «знаний» как 

условие природосообразности и вариативности учебного процесса; использование в обучении 

образовательных сред, выходящих за рамки школ (телевидение, СМИ, музейное образование, 

Интернет);  

4. Реалистичность, природосообразность и социализация обучения, позволяющие 

выстраивать учебный процесс вокруг реальных объёктов и событий окружающего мира, с опорой на 

личный опыт и индивидуальные особенности школьников; предупреждение или преодоление 

отчуждение учащихся от образовательного процесса;  

5. Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого-педагогические основы 

деятельности школьников разного возраста в динамике их развития;  

6. Деятельностное содержание образования, необходимое для обеспечения гармоничного 

развития учащихся, их самоопределения по отношению к целям, содержанию, формам, методам и 

средствам обучения, для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий детей в 

общеобразовательном пространстве;  

7. Креативность образовательного процесса, направленная на творческую самореализацию 

детей, развитие их одарённости, усиление созидающей роли и продуктивности всего образования;  

8. Информатизация и компьютеризация образования, характерная для 

постиндустриального общества и включающая освоение школьниками новейших средств 

телекоммуникаций сети Интернет, способов и технологий работы с информационными массивами. 

 

                Основная образовательная программа основного общего образования определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

Стратегические приоритеты образовательного процесса. 

 Приоритетной идеей образовательной программы нашей школы является формирование на 

основе системной организации образовательного процесса интеллектуально развитой личности, 

готовой к самореализации. Мы исходили из понимания образовательного процесса, как 

организованной совместной деятельности педагогов, учащихся, родителей по достижению 

оптимальных для каждого ученика результатов обучения, воспитания и развития.  

 Миссия школы:  
Миссия нашей школы заключается в  создании такой образовательной среды, которая позволит 

обеспечить успешность каждого ребенка в процессе самореализации в системе социальных отношений 

вне зависимости от его психофизиологических особенностей, учебных возможностей и склонностей. В 

соответствии с потребностями  социума и семьи каждый обучающийся получит возможность 

реализовать себя как субъект деятельности, общения и познания, готовый получать образование в 

течение всей жизни и преобразовывать общество, в котором он живет. 

 Мы убеждены, что в образовательном  процессе должны реализовываться 

человекоцентрические принципы: создаваться условия, обеспечивающие развитие и саморазвитие 

личности каждого ученика и учителя в соответствии с индивидуальными потребностям и 
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потребностями школы и общества; осуществляться взаимодействие участников процесса обучения в 

рамках сотрудничества, сотворчества, взаимоуважения; формироваться положительная мотивация 

учебной и педагогической деятельности. 

 Согласно Закону «Об образовании в РФ» деятельность нашей школы строится на принципах 

демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Школа  имеет типовое здание, которым владеет на правах оперативного управления. Имеет документы 

на право пользования площадями. МБОУ «Брянковская        средняя школа №5» построена в 1999 году 

на территории  в посёлке Брянка ул. Школьная 42. Общая площадь здания составляет 24324,1 кв.м. По 

итогам сдачи школа  имеет санитарно-эпидемиологическое заключение, а также заключение 

Госпожнадзора. 

Здание отвечает требованиям пожарной безопасности. Из каждого блока здания есть отдельные 

запасные выходы.  

Реализация данной программы обеспечивается наличием материально-технического оснащения,  в 

школе имеется: 

комплекты наглядных пособий; 

2 кабинета русского языка и литературы; 

1 кабинет информатики; 

1 кабинет иностранного языка; 

1 кабинет физики; 

1 кабинет химии/биологии; 

1 кабинет географии/ИЗО; 

1 кабинет математики; 

1 кабинет истории; 

2 кабинета начальных классов; 

1 кабинета технологии; 

3 кабинета администрации; 

1 мастерские 

Актовый зал; 

Спортивный зал; 

Библиотека; 

Столовая; 

в распоряжении школы есть медиатека, электронная почта, Интернет, современная множительная 

техника.  

Все это позволяет проводить уроки и организовывать учебно-воспитательный процесс на самом 

современном уровне.  

Учебно-материальная база школы включает: 

3 учебных кабинета  для основной школы с интерактивными досками; 

спортивный зал, со всем необходимым оборудованием;  

лыжную базу;  

мастерская; 

кабинет информатики;  

библиотека. 

Большинство учебных кабинетов располагаются в главном здании на втором этаже. Актовый зал, 

спортивный зал, столовая, 4 учебных кабинета.                        Три учебных кабинета, библиотека  

располагаются на 3 этаже в административном блоке. На первом этаже административного блока 

расположен детский сад. В здании имеется 7 эвакуационных выхода, 1 – в спортивном зале, 1 – в 

актовом зале.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Созданы зоны отдыха для учащихся. Организовано двухразовое питание. Техническое состояние 

школы удовлетворительное. 
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООО уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования:  

 обеспечивают  связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания, а также системы оценки результатов  освоения 

обучающимися ООП ООО в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты: включают готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению , сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых сициальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

  Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

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

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

 2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

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

 (п. 9.1 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 метапредметные результаты: способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процессе, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 

освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса, то есть всех учебных предметов базисного плана, и применяются 

учащимися как в рамках образовательного процесса, так и  при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523842CF17CA371FA71B08D739D1AE260FEB3C02A5EB578AC676f862C
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 Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

 1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

 2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

 (п. введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 предметные результаты: включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, , специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и  применению в 

учебных, учебно-пректных и социально-пректных ситуациях, формированию научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминалогией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны 

отражать: 

Русский язык: 

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: 

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; 
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распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

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. 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного    

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

(п. в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

Литература: 

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, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

(п.. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523842CF17CA371FA71B08D739D1AE260FEB3C02A5EB578AC772f864C
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ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

(п. введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

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 
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развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

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; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Обществознание: 

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. 

География: 

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 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, 
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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. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 

отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

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

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения 

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
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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) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из 

других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

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

измерений длин и углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
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формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 

ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 
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использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

(п. в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должно обеспечить: 

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. 

. Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" должны 

отражать: 

Физика: 

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; 

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 
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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; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

(пп. введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 

(пп. введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

(пп. введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Биология: 

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; 

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. 

Химия: 

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; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

(пп. введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

(пп. введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

. Искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

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; 

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-
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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. 

Музыка: 

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; 

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. 

Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

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; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 
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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. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" 

должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

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; 
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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 выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

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; 

(пп. введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

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. 

(пп. введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством 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; 

consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523842CE1DC7371DA71B08D739D1AE260FEB3C02A5EB578AC676f863C
consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523842C111CF371EA71B08D739D1AE260FEB3C02A5EB578AC673f86BC
consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523842CF17CA371FA71B08D739D1AE260FEB3C02A5EB578AC474f864C
consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523842CF17CA371FA71B08D739D1AE260FEB3C02A5EB578AC473f862C


 35 

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 учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

(Приложение «Приказ от 31.12.2015 г.  «О внесении изменений в ФГОС 

ООО». Приложения с изменениями)  

Программа опирается на основные принципы (требования) системно -

деятельностного подхода и развивающей системы обучения:  

 Принцип непрерывного общего развития обучающегося в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями.  

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их                                                                                                                                  

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной 

жизни, умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 

рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей обучающихся.  Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523842C111CF371EA71B08D739D1AE260FEB3C02A5EB578AC673f86AC
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вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию. Каждый учащийся получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовым).  

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком 

уровне трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья обучающегося  

базируется на необходимости формирования привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

                 Перечень образовательных результатов  для 5, 6  классов 

 

Результаты  Показатели для измерения  

Личностные  - успешная адаптация к новым условиям обучения; 

- ответственное отношение к учению; 

- способность к саморазвитию; 

- освоение социальных норм, правил поведения; 

- коммуникабельность, инициативность, креативность, толерантность,  

- ведение здорового и безопасного образа жизни; 

Метапредметные  

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

- развитие учебной самостоятельности; 

- развитие умения определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность  с учителем и сверстниками; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ-компетенции; 

Предметные  Формирование умений, специфических для данной предметной области, 

видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета(основы самостоятельного действия с учебным материалом). 
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ФИЛОЛОГИЯ: 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков; 

- обогащение  активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, её 

социализации; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применению для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА: 

- формирование представлений о математике как части общественной 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека. 

ОСНОВЫ ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей и их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России. 

ЕСТЕСТВЕННО_НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- овладение умениями формировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде. 

ИСКУССТВО: 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношения 

человека с природой и выражать своё отношение художественными 

средствами; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

ТЕХНОЛОГИЯ: 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОБЖ: 

- формирование и развитие установок активного , экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
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- развитие двигательной активности, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателей 

физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. 

 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 18 предметов.  (Приложение № 22/1) 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

        (Дополнительная программа «Школьная система оценки качества образования» , см.    

Приложение  ШСОКО) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО: 

 определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО; 

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений в процессе освоения; 

 предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно-дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения); 

 позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов ООП ООО, как основы для оценки деятельности ОУ и 

системы образования разного уровня. 

Система оценки – это инструментальное ядро ФГОС. Система оценки фиксирует: 

1.4 Цели оценочной деятельности: 

а) ориентирование на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания 

(личностные результаты), формирование УУД (метапредметные результаты), освоение содержания 

учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов образования; 

в) обеспечение возможности регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов ( иными словами – возможность принятия 

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе 

и в школе в целом). 

2. Критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов. 

3.Условия и границы применения системы оценки. 

  Оценка соответствия требованиям к освоению образовательных программ, заданных в 

образовательных стандартах, осуществляется на основе критериально - ориентированного подхода. 

В качестве критериев для оценки выступают требования к освоению образовательных программ. 

Система оценки результатов переориентирована на накопительную систему оценивания  

            Формы оценивания образовательных результатов: 

 Стандартизированные письменные и устные работы; 

 Творческие работы; 

 Целенаправленное наблюдение (фиксация проявленных учениками действий и качеств по 

заданным параметрам); 

 Самоанализ и самооценка ученика по выполнению различных видов деятельности (например:  

лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности и др.); 

 Результаты учебных проектов; 

 Результаты практических работ; 
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 Результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников, которые 

могут быть представлены в различных формах, например, в виде «портфеля учебных 

достижений». 

 

«Портфель учебных достижений ученика»- это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный  людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

 Создание творческих групп, сообществ педагогов, методистов для разработки критериев и 

уровней оценивания образовательных результатов, так как требования к результатам 

образования в стандартах сформулированы, как правило, в общем виде. 

 Формирование группы педагогов, которые смогут обобщить наработки всего педагогического 

коллектива и описать объект и содержание оценки, критериев, процедур и состава 

инструментария оценивания, форм представления результатов, условий применения системы 

оценки в соответствии со Стандартом. 

 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ основного общего образования (объект 

и содержание оценки) 

 

СУБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ (инструментарий, процедуры и критерии): 

а) письменный или устный опрос 

б) практические работы 

в) проекты 

г) портфолио 

д) другие 

 ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ (инструментарий, процедуры и критерии): 

а) тестирование 

б) анкетирование 

в) аттестация учащихся, педагогических кадров, школ 

г) стартовый, текущий и итоговый контроль 

д) мониторинговые исследования 

3. ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА (механизмы обеспечения качества оценки): 

- реалистичность требований и критериев; 

- уровневые требования к результатам образования; 

- открытость требований, процедур и критериев; 

- сочетание внешней и внутренней оценки; 

4. ВНЕШНЯЯЯ ОЦЕНКА (РИСКИ): 

-искажение результатов оценки за счёт неразработанности  объективных критериев и процедур: 

- увеличение времени на оценку за счёт активного времени обучения; 

- натаскивание на содержание проверки; 

- перегруженность учителей и учащихся; 

- другие. 

 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: учащиеся, учителя, родители, управленцы, представители 

общественности и др.) 

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ: переход на другую ступень обучения, оценка качества 

образования, реформирование содержания образования и др.) 

Инструменты оценивания результатов образования  

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Коммуникативные, 

познавательные, 

личностные результаты 
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регулятивные результаты 

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифицирова

нная качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам 

внутришкольного контроля  

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД, психолога)  

Характеристики обучающихся 

Способ  Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 

характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера  

 

Виды и формы предметных оценочных действий 

№

п/

п 

Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в  журнале и    

дневнике учащегося отдельно 

задания актуального уровня и 

уровня ближайшего  развития в 

многобальной  шкале оценивания. 

Результаты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

школьника.   

2. Диагности-

ческая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  отдельно 

по каждой отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

школьника. 
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3. Самостоя-

тельная  

работа 

Не более  одного 

месяца (5-6 работ 

в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы.  

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выполнил, 

проводит  рефлексивную оценку 

своей работы: описывает объем 

выполненной  работы; указывает 

достижения  и трудности в данной  

работе;   

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником задания 

отдельно по уровням, определяет 

процент выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в самостоятельной 

работе учащихся. 

4. Проверочна

я работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятел

ьной  

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

Предъявляет  

результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем  

проверочной  работы 

для своего выполнения.  

Учитель  проверяет и оценивает 

только те задания, которые решил 

ученик и предъявил на оценку.  

5. Проверочна

я  работа 

Проводится  после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 -формальный;  

2-рефлексивный 

(предметный); 

 3-ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель оценивает все 

задания по уровням (0-1 балл) и 

строит  персональный  «профиль»  

ученика по освоению  предметного  

способа/средства действия 
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уровням 

6. Итоговая 

проверочна

я работа 

Конец апреля-май Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания  

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню (формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

 Сравнение результатов  стартовой и 

итоговой работы. 

7. Предъявле-

ние 

(демонстрац

ия) 

достижений 

ученика за 

год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы оценки в 

смещение акцента с того, что 

учащийся не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и умеет по 

данной теме и данному предмету; 

перенос педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом 

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 
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Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ 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 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

                                                           
1

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой 

целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) 

Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей 

и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, 

продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных 

результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности 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 ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в 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 образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения;    ( Приложение № 23 «Система оценивания 

достижения планируемых результатов») 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация  (Приложение № 23/1 – положение «О промежуточной 

аттестации» МБОУ «БСШ №5») «представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 
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введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами
2
. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным 

на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

                                                           
2См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 
2013 г., №1394. 
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 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Программа формирования  универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования. 

Содержание. 

1. Цели и задачи, место и роль Программы УУД ООО. 

2. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий и их связь с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью. 

3. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД. 

4. Общий подход к развитию и формированию УУД у обучающихся в основной школе. 

4.1. Краткое описание поэтапного формирования УУД. 

а) 1 этап – приобретение первичного опыта выполнения УУД. 

б) 2 этап – освоение общего способа (алгоритма) выполнения соответствующего УУД. 

в) 3 этап – тренинг соответствующего УУД, самоконтроль и коррекция формирования УУД. 

г) 4 этап – контроль уровня сформированности соответствующего УУД. 

( Приложение № 44. « Этапы урока по формированию УУД») 

4.2.Технологии развития и формирования универсальных учебных действий. 

а) Технология учебных ситуаций – средство развития УУД. 

б) Развитие УУД, посредством решения различных задач и заданий. 

5. Формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской  и проектной деятельности. 

а) Основные характеристики учебно-исследовательской  и проектной деятельности. 

б) Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

д) Формирование УУД у обучающихся в области проектной деятельности. Классификация проектов. Основные 

принципы организации проектной деятельности. 

е) Формирование УУД у обучающихся в области учебно-исследовательской деятельности. 

6. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

а) Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций. 

б) Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования. 

в) Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в 

процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

7. Основы смыслового чтения и работа с текстом. 

8. Условия и средства, обеспечивающие формирование и развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методическое обеспечение, подготовка кадров. 

9. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся. 
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10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

11. Коррекционная работа по формированию УУД. 

Программа развития универсальных учебных действий (далее Программа УУД ООО) является частью 

содержательного раздела основной образовательной программы основного общего образования. Программа 

УУД ООО конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

Программы ООО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий в основной школе определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития универсальных 

учебных действий, связь УУД с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД на второй ступени ООО; 

—описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному общему образованию. 

 

Цели и задачи, место и роль Программы УУД ООО. 

Целью программы развития УУД является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, реализация системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала основного общего образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида универсального действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития УУД уделяется становлению 

коммуникативных УУД. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие УУД (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу 

для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 

Общение, построенное на основе аксиомы коммуникаций, позволяет формировать коммуникативные 

способности, которыми должен обладать субъект для того, чтобы реализовать коммуникативные функции. 

Для реализации функций в процессе коммуникативного взаимодействия субъект должен уметь: 

строить различные тексты, отражающие один и тот же смысл; 

излагать одну и ту же информацию в различных языковых формах; 

воспринимать корректирующие указания критика; 

изменять тексты в соответствии с указанными критериями. 

Для реализации функций понимающего субъекту необходимо иметь следующие способности: 

выделять смысл текстов, представленных в различных языковых формах; 

адекватно воспринимать смысл предложенного текста; 

фиксировать структуру представленного текста в схемах и знаках; 

отражать смысл воспринятой информации в вопросах на понимание. 
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Для реализации функции критика субъект должен обладать следующими способностями: 

структурировать предложенный текст; 

сопоставлять структуру предложенного текста с заданной системой критериев; 

выделять тексты, имеющие различия по форме; 

выделять фрагмент в предложенном тексте, который изменяет смысл этого текста  по сравнению с текстом, 

выбранным в качестве критерия; 

предлагать способ коррекции данного текста с целью устранения в нем смыслового различия с текстом, 

выбранным в качестве критерия. 

В основе развития УУД в основной школе, так же как и в начальной школе, лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе УУД. 

 

Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий и их связь с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью. 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений:  

3. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные учебные действия» можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

— создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой 

профессиональной мобильностью; 

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных учебных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личности и познавательной сфер подростка. 
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Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных 

предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 

учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это обобщенные способы 

действий, открывающие учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Т. е., достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) 

учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые метапредметные учебные 

действия. Под «метапредметными» действиями понимаются умственные действия учащихся, направленные на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью, будь то определение стратегии решения 

математической задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование совместного (с 

другими учащимися) лабораторного эксперимента по физике либо химии. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости 

от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Характеристика (номенклатура) формируемых УУД дана в приложении (Приложение № 46 

«Планируемые результаты формирования УУД») 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности 

у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических 

особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории 

и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального 

характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
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• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, 

во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 



 52 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Общий подход к формированию и развитию УУД у обучающихся в основной школе. 

В общей концепции перехода учителей и школ к ФГОС указывается, что формирование любых личностных 

новообразований − умений, способностей, личностных качеств возможно только в деятельности 

(Л.С. Выготский) и проходит через следующие этапы: 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация; 

2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с имеющимися 

способами; 

3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция; 

4 этап – контроль. 

Этот же путь обучающиеся должны пройти и при формировании УУД и способностей, но изучаемые алгоритмы 

действий будут носить уже не узко предметный, а надпредметный характер: освоение норм целеполагания и 

проектирования, самоконтроля и коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами, 

коммуникативного взаимодействия и др. 

Следовательно, для того чтобы сформировать у обучающихся любое УУД, каждый ученик должен пройти 

следующий путь, состоящий из четырех этапов: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется первичный опыт выполнения 

осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) выполнения 

соответствующего УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании различных учебных 

дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему воспитательной работы Школы, затем организуется 

самоконтроль его выполнения и, при необходимости, коррекция; 

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его системное практическое 

использование в образовательной практике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Краткое описание поэтапного формирования УУД. 

а) 1 этап – приобретение первичного опыта выполнения УУД. 

Информация, приведённая в таблице № 2 для урока открытия нового знания, подтверждает выше сказанное: 

использование технологии деятельностного метода обучения на разных учебных предметах позволяет системно 

проводить каждого ученика через выполнение всего комплекса УУД и реализовать требования ФГОС к 

формированию метапредметных результатов образования.  

 

 2 этап – освоение общего способа (алгоритма) выполнения соответствующего УУД. 

Формирование умения применять любое действие возможно лишь тогда, когда есть «форма», то есть знание 

учащимися способа выполнения этого действия. В противном случае, формирование надпредметных умений 

будет также неэффективно. 
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Они знакомятся с методами проектирования и исследования, алгоритмами выполнения всех основных шагов 

учебной деятельности – пробного учебного действия, фиксирования затруднения и выявления его причины, 

целеполагания и планирования, самоконтроля и самооценки и др. 

в) 3 этап – тренинг соответствующего УУД, самоконтроль и коррекция формирования УУД. 

Знания о способах выполнения УУД, полученные на уроках, учащиеся уже сознательно применяют, 

отрабатывают и корректируют на уроках по разным учебным предметам, занятиях внеурочной деятельности, 

проводимых в технологии деятельностного метода. Этим обеспечивается системное прохождение учащимися 3-

го этапа формирования УУД. 

г) 4 этап – контроль уровня сформированности соответствующего УУД. 

 

Решение задачи развития УУД в основной школе происходит на занятиях по учебным предметам, в ходе 

внеурочной деятельности, в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 

Развитие УУД в основной школе организуется с использованием возможностей современной информационной 

образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего 

оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в Школе; 

• инструмента познания за счёт  

формирования навыков исследовательской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, 

 организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной 

и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из 

разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Технологии формирования и развития универсальных учебных действий. 

а) Технология учебных ситуаций – средство развития УУД.  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены на 

предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе 

может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью 

подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный 

материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует 

оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по 

описанию ситуации, так и по её решению). 

б) Развитие УУД, посредством решение различных задач и заданий. 

Наряду с учебными ситуациями в основной школе возможно использовать типы задач и заданий, которые 

позволяют развивать определённые УУД и направлены на: 

Личностные УУД: 

на личностное самоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД: 

на учёт позиции партнёра; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображению предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры. 

Познавательные УУД: 
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задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные УУД: 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в образовательном процессе системы 

(индивидуальных) групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их 

выполнения:  

планирования этапов выполнения работы,  

отслеживания продвижения в выполнении задания,  

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,  

поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы (при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя).  

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

одних и тех же УУД и закрепление освоенного должно происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

является обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

Формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской  и проектной деятельности. (Приложение № 24 Положение «Об учебно-

исследовательской и проектной деятельности») 

а) Основные характеристики учебно-исследовательской  и проектной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными 

мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только 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 должна быть организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 



 55 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных 

видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Исследовательская деятельность предполагает выполнение учащимися учебных исследовательских задач с 

заранее неизвестным решением, направленных на создание представлений об объекте или явлении 

окружающего мира, под руководством специалиста – руководителя исследовательской работы. 

Основные характеристики учебного исследования:  

выделение в учебном материале проблемных точек, предполагающих неоднозначность; специальное 

конструирование учебного процесса «от этих точек» или проблемная подача материала;  

формирование или выделение нескольких версий, гипотез (взгляда на объект, развития процесса и др.) в 

избранной проблеме, их адекватное формулирование;  

работа с разными версиями на основе анализа информации (методики сбора материала, сравнения и др.);  

работа с первоисточниками, «свидетельствами» при разработке версий;  

применение общих методов научного познания: 

методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент);  

методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, 

анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.);  

методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.) 

принятие на основе применения методов научного познания одной из версий в качестве истинной. 

 

Основные этапы исследовательской деятельности. 

1. Подготовительный этап предполагает: 

выбор темы; 

определение объекта, предмета (темы) исследования; 

обоснование значимости, актуальности темы; 

формулировка цели предпринимаемого исследования; 

составление индивидуального маршрута исследования (тема – цель – задачи – план действий).  

Для определения плана действий учащиеся должны: 

а) определить источники информации; 

б) определить способы сбора и анализа информации; 

в) определить способы представления результатов. 

2. Основной этап: проведение исследовательской работы и представление результатов исследования. На этом 

этапе происходит: 

сбор необходимой информации с использованием отобранных источников; 

получение информации с помощью выбранного метода исследования; 

описание результата исследовательской работы. 

Конечным продуктом является текст. Очень важно грамотно описать результаты исследования. Научный текст 

должен отвечать требованиям логичности (обеспечивается аргументированностью суждений, композиционной 

стройностью текста), точности (связанной с использованием в речи терминов и понятий), объективности 

(достигается системой доказательств и языковыми средствами). 

 

Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и других видов работ, 

выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического или теоретического решения значимой 

проблемы. 

Выделим основные характеристики проектной деятельности. 

Наличие проблемы. 

Планирование деятельности. 

Работа по поиску и анализу информации. 

Получение нового продукта. 

Презентация полученного продукта. 

Проектную деятельность в наиболее общем виде можно представить в виде последовательности четырех 

основных этапов деятельности: 

погружение в проект (определение проблематики проекта, оценка возможностей); 

организация деятельности (определение цели и задач проекта и разработка плана их достижения); 

осуществление деятельности (реализация проекта); 

презентация результатов (представление и анализ результатов). 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи; 

• структура, которая включает общие компоненты:  

- анализ актуальности проводимого исследования или проекта, 

- целеполагание, 

- формулировку задач, которые следует решить, 

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям, 

- планирование (определение последовательности и сроков работ),  

- проведение работ, 

- оформление результатов работ в соответствии с замыслом, 

- представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, 

высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

-предметные результаты, 

-интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

-рост компетентности в выбранной сфере, 

-формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

-уяснение сущности творческой работы. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

     Проектная деятельность 
      Учебно-исследовательская 

       деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-

то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает  

-формулировку проблемы исследования,  

-выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

 

Исследовательская и проектная деятельность отличаются по целям их организации для учащихся. 

Основной целью включения учащихся в проектную деятельность является формирование умения организовать 

свою деятельность по решению той или иной проблемы. Учащиеся должны понимать: хорошая идея сама по 

себе не решает проблемы, необходимо представлять себе, каков механизм реализации этой идеи, как будет 

выглядеть конечный продукт. Всему этому в большей мере соответствуют, так называемые, регулятивные УУД и 

основная цель учебного проекта – их формирование. Одновременно, осуществляя проект, учащиеся учатся не 
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только сотрудничать с партнерами, но даже в какой-то степени руководить другими людьми (если речь идет о 

групповых проектах). В связи с этим можно говорить о цели формирования коммуникативных УУД. 

Цель включения учащихся в исследовательскую деятельность – умения, которые формируются в процессе 

исследовательской деятельности: способы установления, описания и объяснения фактов. Наблюдение, 

измерение, проведение экспериментов, построение эмпирических зависимостей, индуктивных рассуждений и 

моделей, работа с источниками. Всему этому в большей мере соответствуют познавательные УУД.  

Важной целью организации исследовательской деятельности является поддержка познавательного интереса, 

который, как мы знаем, часто уменьшается или вовсе исчезает за время обучения в школе. С помощью 

организации исследовательской деятельности можно снабжать ученика инструментарием, показывающим, что 

он может успешно познавать мир, и формировать убежденность в существовании сферы объективного знания, 

которое можно получать и обосновывать способами, выработанными культурой. Эта цель – формирование 

исследовательской позиции к окружающему миру более соответствует группе личностных УУД. 

Проектная деятельность также существенно влияют на формирование личностных качеств учащихся, 

воспитывая, например, чувство ответственности, формируя способность к самооценке и др. (личностные УУД). 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что любое исследование по форме можно 

рассматривать как проект. Однако не любой проект можно рассматривать как исследование (только если в 

качестве доминирующего метода используется исследовательский, при этом информационные, творческие, 

практические и игровые проекты отождествлять с исследованием нельзя). 

Проектная и учебно-исследовательская деятельности реализуются по следующим основным направлениям: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов. 

б) Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Условия, необходимые для включения учащихся в проектную деятельность (ПД) и учебно-исследовательскую 

деятельность (ИД), обеспечиваются системой дидактических принципов. Существенной характеристикой как 

проектной, так и учебно-исследовательской деятельности является то, что ученик является ее 

непосредственным участником – субъектом, учитель же выступает в роли помощника, консультанта, что 

соответствует основному принципу– принципу деятельности. Этот принцип заключается в такой 

организации обучения, когда ученик не получает готовое знание, а добывает его сам в процессе 

собственной учебной деятельности. 
Включаясь в проектную или учебно-исследовательскую деятельность, ученик занимает творческую, авторскую 

позицию, что предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в учебной деятельности, 

приобретение учащимися собственного опыта творческой деятельности.  

Необходимым условием включения учащихся в ПД и ИД является самостоятельная постановка задач, 

самостоятельные попытки анализа, выдвижение версий (гипотез), что возможно только при условии снятия 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создания доброжелательной атмосферы, основанной на 

реализации идей педагогики сотрудничества. Данное условие создается за счет принципа психологической 

комфортности и поддерживается принципом вариативности, которые предполагает формирование у 

обучающихся способности к систематическому перебору вариантов и выбору оптимального варианта на основе 

заданного критерия. 

Что же касается технологии деятельностного метода, то ее базис – рефлексивная самоорганизация – включает 

в себя ПД, ИД одновременно.  

Взаимосвязь технологии деятельностного метода с проектной и учебно-исследовательской деятельностью на 

примере урока открытия нового знания становится очевидной . 

Сделаем вывод: технология деятельностного метода дает возможность на каждом уроке ОНЗ тренировать 

способность учащихся к учебно-исследовательской и проектной деятельности. На всех этапах урока ОНЗ за 

исключением этапов 6–8, последовательно осуществляются этапы проектной деятельности.  

В ходе урока ОНЗ учащиеся выстраивают монопредметный минипроект. Вместе с тем, на основе ТДМ можно 

выстроить краткосрочный и недельный проект.  

В случае, когда проект является исследовательским, то есть предполагает проведение исследования с 

использованием методов научного познания и правил проведения учебного исследования, правомерно говорить 

о включении учащихся в учебно-исследовательскую деятельность. Следует отметить, что полноценное учебное 

исследование практически невозможно вместить в рамки одного урока. Однако структура урока ОНЗ позволяет 

систематически включать отдельные элементы исследовательской деятельности. Это дает возможность 

знакомить учащихся с правилами проведения исследования, отрабатывать на уроках те или иные компоненты 

учебного исследования, знакомить со способами установления, описания и объяснения явлений окружающего 
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мира и фактов, входящих в учебную программу. Отметим, что технология деятельностного метода является 

основой для проведения полноценного учебного исследования, выходящего за рамки одного урока. 

 

Самостоятельное проведение исследования, как и построение проекта, требует знания основных понятий и 

алгоритмов, связанных с этой деятельностью. В соответствии с концептуальной идеей формирования любого 

умения, принятой в образовательной системе, учащиеся приобретают знания о способах выполнения действия и 

сопутствующих понятиях. Эти знания потом регулярно применяются на предметных уроках на основе 

технологии деятельностного метода обучения. 

Ребята учатся выстраивать свое выступление, что помогает им осуществлять презентацию результатов 

проектирования (исследования).  

в) Особенности организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

В соответствии с уровнем реализации можно выявить следующие особенности организации ПД и ИД. На 

базовом уровне реализации можно говорить только о формировании предпосылок к включению учащихся в ПД 

и ИД. На технологическом уровне реализации учащиеся выполняют исполнительский проект (проект 

выполняется при непосредственном руководстве учителя, учащиеся последовательно осуществляют 

рекомендации педагога о порядке действий). Подчеркнем, что в этом случае учитель не навязывает свое 

мнение, а вносит варианты для обсуждения совместных действий, показывая логику построения проектной 

деятельности, проходя вместе с детьми путь создания проекта. На системно-технологическом уровне – можно 

говорить о построении конструктивного проекта (учащиеся, обсудив с учителем тему, проблему, план действий, 

самостоятельно выполняют проект) и о построении творческих проектов (учащиеся сами выдвигают идею 

проекта, сами разрабатывают план действий и реализуют его, создав реальный качественный, обладающий 

новизной продукт). 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся можно выявить следующие особенности организации 

ПД и ИД. Как правило, учащиеся начальной школы занимаются построением исполнительских проектов, к 

четвертому классу переходя к построению конструктивных проектов. В 5–6 классах средней школы 

организуется системное построение конструктивных проектов. В 7–9 классах учащиеся способны к 

выполнению творческих проектов. Однако в зависимости от сложности содержания учебного материала урока 

могут быть исключения. Так, при благоприятных условиях учащиеся 3 – 4 классов могут выполнить и 

творческий проект, и, наоборот, при неблагоприятных условиях (например, очень насыщенном по новому 

материалу уроку или  несоответствии сложности исследовательского метода возрастным особенностям детей и 

пр.) ученики основной школы строят исполнительский проект.  

г) Преимущества реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Процесс проектирования (в ряде случаев исследования) осуществляется на каждом уроке. Проект реализуется 

всякий раз на новом материале и в новых конкретных условиях и, в силу этого, учащиеся приобретают большой 

опыт построения и реализации проекта. Проектирование усваивается как общий способ решения той или иной 

проблемы. 

Также, у учителя появляется возможность системного включения в уроки элементов исследования и отработки 

умения самостоятельного их проведения. 

Учащиеся не просто приобретают опыт проектирования и осуществления учебно-исследовательской 

деятельности, но, что очень важно, осваивают общий способ, общий алгоритм выполнения ИД и ПД. Это в 

значительной степени позволяет повысить уровень самостоятельности проведения исследования и построения 

проектов. 

Важным условием включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность являются 

внутренние познавательные мотивы учащихся, а не внешние стимулы. Технология деятельностного метода, 

построенная на основе аксиомы рефлексивной организации общей теории деятельности, в самой своей 

структуре содержит мотивационные механизмы, которые позволяют реализовывать данное требование.  

Следует отметить, что одним из условий включения учащихся, как в проектную, так и в исследовательскую 

деятельность на личностно-значимом уровне является обращение к уже имеющемуся у них опыту ПД и ИД. 

Приобретение такого опыта организуется на уроках и позволяет переходить к построению продолжительных 

межпредметных проектов во внеурочной деятельности.  

д) Формирование УУД у обучающихся в области проектной деятельности. 

В решении задач развития УУД большое значение придаётся проектным формам работы с направленностью на  

конкретную проблему (задачу),  

создания определённого продукта,  

межпредметные связи, 



 59 

соединения теории и практики, 

 обеспечение совместного планирования деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Особое значение для развития УУД в Школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, 

выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-

концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной 

компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это 

позволяет, увидеть допущенные просчёты (это переоценка собственных сил, неправильное распределение 

времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных на тонкую организацию 

совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих 

целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

При организации проектной деятельности обучающихся учитель должен помнить, что проект — это форма 

организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной 

проблемы, значимой для обучающихся, оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Учебный проект — это способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Классификация проектов. 

По комплексности выделяют: 

– монопредметный проект – проект в рамке одного учебного предмета (учебной дисциплины), вполне 

укладывается в классно-урочную систему; 

– межпредметный проект – проект, предполагающий использование знаний по двум и более предметам (чаще 

используется в качестве дополнения к урочной деятельности), 

– надпредметный проект – внепредметный проект, выполняется на стыках областей знаний, выходит за рамки 

школьных предметов. 

По продолжительности различают: 

– минипроекты, которые укладываются в один урок или даже его часть; 

– краткосрочные – на 4–6 уроков; 

– недельные, требующие 30–40 часов. Недельные проекты предполагают сочетание классных и внеклассных 

форм работы, глубокое погружение в проект. 

По количеству участников: 

– индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

– групповой (до 15 человек), 

– коллективный (класс и более в рамках школы), 

– муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете). 
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По видам проектов: 

информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения). 

Основными принципами организации проектной деятельности являются: 

Посильность проекта для выполнения учащимися. 

Обеспечение ресурсной базы для успешного выполнения проектов (формирование соответствующей 

библиотеки, медиатеки и т.д.). 

Проведение подготовки учащихся к выполнению проектов (проведение специальной ориентации для того, 

чтобы у учащихся было время для выбора темы проекта, на этом этапе можно привлекать учащихся имеющих 

опыт проектной деятельности). 

Руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, плана работы (включая время 

исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся описывает процесс проектирования. Дневник должен 

помочь учащемуся при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой письменную 

работу. Учащийся прибегает к помощи дневника во время собеседований с руководителем проекта. 

Обеспечение индивидуальной оценки процесса и результата деятельности при выполнение группового проекта. 

Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 

е) Формирование УУД у обучающихся в области учебно-исследовательской деятельности. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В 

зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать 

разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях следующие: 

урок-исследование,  

урок-лаборатория, 

урок- отчёт (творческий) ,  

урок изобретательства,  

урок «Удивительное рядом»,  

урок-рассказ об учёных, 

урок — защита исследовательских проектов,  

урок-экспертиза,  

урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, 

домашнее задание исследовательского характера. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях следующие: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля. 

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для 

реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов 

в рамках данных мероприятий. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть 

следующими действиями: 

• постановка проблемы (регулятивные) и аргументирование (познавательные) её актуальности; 

• формулировка гипотезы (познавательные) исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование (регулятивные) исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
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• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией (регулятивные) 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных (коммуникативные) лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД: 

 образовательные экспедиции предусматривают активную самостоятельную образовательную 

деятельность (личностные, самоопределение) школьников, в том числе и исследовательского характера.  

 учебный эксперимент, позволяет организовать освоение планирование (регулятивные); 

 ученическое научно-исследовательское общество сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение на круглых столах, дискуссиях, в дебатах (коммуникативные). 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе; 

Условия, которые необходимо соблюдать при организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности: 

• 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, 

школьные 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 выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое 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 исследования) каждого 

участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить 

оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю должно учесть следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса 

учителя; 
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 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения 

будет бессмыслен; 

 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. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

а) Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и коммуникационные 

технологии для  

o доступа к информации, ее поиска, 

o организации, обработки, оценки, 

o продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы 

успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного общества. 

Для формирования ИКТ – компетентности в рамках Программы ООО используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

o технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, 

принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, 

микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 

устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь; 

o программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, информационная 

среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и иностранного языка, текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском 

и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых 

изображений, графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации 

(линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные 

лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

б) Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования. 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию по 

проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, 

взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию 

между людьми: 
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 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с 

расходными материалами; 

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со 

светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Технолоия». 

2.Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, русский язык, 

иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная деятельность. 

3. Создание письменных текстов. 

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), письменное резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; 
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 издательские технологии. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык, 

иностранный язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов: 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, 

обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов: 

 использование музыкальных и звуковых редакторов; 

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, внеурочная 

(внеучебная) деятельность. 

6. Создание сообщений (гипермедиа): 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виделинейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок; 

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки. 

Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в предметной 

области: технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа): 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и комментариями; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т.д.); 
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 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, хронологические) и спутниковые 

фотографии, в том числе как элемент навигаторов (систем глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной 

информации. 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, русский 

язык, иностранный язык, а так же во всех предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики); 

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. 

Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных 

активностях. 

9. Поиск информации: 

 приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. 

 построение запросов для поиска информации; 

 анализ результатов запросов; 

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются в курсе истории, а так же во всех предметах. 

10. Организация хранения информации: 
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 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поиска необходимых книг; 

 система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использование и связь; 

 формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, технология, все 

предметы. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных: 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация. Соединение средств 

цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей; 

 постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам и математике и информатике 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, 

обществознание, математика. 

12. Моделирование и проектирование, управление: 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, математика, 

информатика, естественные науки, обществознание. 

Конкретные технологические умения и навыки, универсальные учебные действия формируются в ходе 

их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы: 

 подводит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся;  

 систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания; 
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 дает их теоретическое обобщение; 

 вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную картину мира; 

 может включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ – 

компетентности; 

 роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 

консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в 

сфере ИКТ. 

Формы организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат других – и в 

режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе 

этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить 

вместе с учителями различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать технику и 

консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может войти в их индивидуальное 

образовательное планирование и портфолио учащихся. 

в) Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу 

с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать 

в информационной среде различные информационные объекты; 
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• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации.  

Выпускник научится: 
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• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы 

для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них 

нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической 

и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление. 
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Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё 

время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

г) Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам.  

Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, 

выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. Важно, чтобы 

эти задания не становились основной целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения 

задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также различные 

системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их 

уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом 

учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) выделяются компоненты 

учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ:  

 подготовка сообщения,  

 поиск информации в интернете, 

  видео-фиксация наблюдаемых процессов, 

  проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.  

После проведения занятия осуществляется сравнение с планом реального активного использования ИКТ 

каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции 

педагога с аудио-видео сопровождением). 
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Показатель по Школе вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). 

В школе, соответствующие показатели могут контролироваться и, при необходимости, вычисляться 

автоматически. Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 

обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – исправлений 

ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – гипермедиа объекта, учащийся  

 легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки,  

 меняет структуру продукта, 

  добавляет новые ссылки, 

  расширяет отдельные компоненты.  

В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это 

представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. Учитель из 

оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в 

коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет 

удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способности: 

 учитывать мнение других, 

 формирует и большую рефлексивность, 

  самокритичность, 

  объективность и эмпатию в оценке работы другого, 

 умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной образовательной среде 

дает возможность учителю: 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использованием 

средств автоматизации проверки), 

 представить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

 установить время для выполнения домашней работы; 

 проанализировать ее результаты в день выполнения;  

 подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь нежелательной 

интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время; 

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 

спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 

время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные письменные или 

аудио. 

Школа предполагает три основных уровня развития информационной среды образовательного 

учреждения: 
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 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного 

процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в 

специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним 

информационным ресурсам. 

Основы смыслового чтения и работа с текстом. 

Общие механизмы формирования и развития смыслового чтения и работы с текстом. 

Навык чтения – фундамент всего последующего образования. Полноценное чтение – сложный и 

многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и коммуникативных задач, как 

понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление 

широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и др. 

В рамках стоящих перед Школой задач обучающиеся должны овладеть различными типами 

коммуникативного чтения: 

 вслух, 

 про себя, 

 учебное, 

 самостоятельное, 

а также необходимо обеспечить освоение ими различных видов чтения: 

 ознакомительное, 

 изучающее, 

 поисковое/просмотровое, 

 выразительное. 

Основные приёмы изучающего чтения: 

Приём составления плана  

(позволяет глубоко осмыслить и понять текст). 

Приём составления граф-схемы 

 (наглядно видны связи между элементами; граф-схема – это способ моделирования логической 

структуры текста, представляющий собой графическое изображение логических связей между основными 

текстовыми субъектами текста). 

Приём тезирования 

 (формулирование основных тезисов, положений, выводов). 
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Приём составления сводной таблицы 

(позволяет обобщить и систематизировать информацию). 

Приём комментирования 

(основа осмысления и понимания текста, представляет собой самостоятельное рассуждение, 

умозаключение и выводы по поводу прочитанного текста). 

Приём логического запоминания учебной информации 

(включает следующие компоненты: самопроверку по вопросам; пересказ в парах с опорой на конспект, 

план, график-схему и пр.; составление устной или письменной аннотации учебного текста с опорой на 

конспект; составление сводных таблиц, граф-схем и пр.; подготовку докладов и критического или 

констатирующего рефератов с опорой на конспект, план текста по одному или нескольким источникам, в том 

числе с опорой на Интернет). 

Усваивающее чтение включает следующие приёмы: умение отвечать на контрольные вопросы; реферативный 

пересказ, комментирование учебных текстов; составление сводных таблиц, рефератов и докладов по 

нескольким источникам. 

Особое внимание необходимо уделить обучению наиболее развитому виду чтения – рефлексивному чтению, 

которое заключается в овладении следующими умениями: 

а) предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на предыдущий опыт; 

б) понимать основную мысль текста; 

в) формировать систему аргументов; 

г) прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

д) сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

е) выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

ж) понимать назначение разных видов текстов; 

з) понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информацию текстов; 

и) сопоставлять иллюстрированный материал с информацией текста; 

к) выражать информацию текста в виде кратких записей; 

л) различать темы и подтемы специального текста; 

м) ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

н) выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

о) пользоваться разными техниками понимания прочитанного; 

п) анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки 

информации, её осмысления; 

р) понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.  

 

Сформированный навык чтения – это:  

1)  техника чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное на связи 

между зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и речедвигательными – с другой); 

2)  понимание текста (извлечение его смысла, содержания).  

Сущность понимания состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора и 

почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка художественного произведения. Добиться от учащегося 

глубокого понимания текста можно благодаря целенаправленному обучению приёмам переработки 

информации: составлению плана, тезисов, кодированию информации в графических схемах и т.д. 
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Выделяются пять основных приёмов осмысления текста: 

 постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них являются основным приёмом в процессе 

уяснения содержания и включают вопросы к логическим связям частей текста, связи текста с другими 

текстами на эту же тему, к отдельным непонятным предложениям и словам; 

 постановка вопроса-предположения – разновидность предыдущего приёма, сочетает в себе вопрос и 

предположительный ответ на него (например: «А не потому ли …, что …?», «Может быть, это 

объясняется тем, что…?»); 

 антиципация плана изложения, т.е. предвосхищение того, о чём будет говориться дальше, и 

антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше); 

 реципация – мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его осмысление под влиянием 

новой мысли; 

 критический анализ – самый высокий уровень осмысления текста, который находит выражение в 

дополнениях к прочитанному, в сомнении или несогласии, в высказывании собственной позиции 

(мнения) и отстаивании её. 

Основным приёмом эффективного понимания текста считается самостоятельная постановка 

вопросов и поиски ответов.  

Один из главных критериев уровня развития навыка чтения – полнота понимания текста. 

Параметрами оценивания сформированности полноты понимания текста можно считать следующие умения: 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла (определение 

главной темы, общей цели и назначения текста; умение выбрать из текста или придумать к нему заголовок; 

сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; объяснить порядок инструкций, предлагаемых в 

тексте; сопоставить основные части графика или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка; обнаружить 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, и т.д.); 

 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его основные элементы и 

заняться поисками необходимой информации, порой в самом тексте выраженной в иной (синонимической ) 

форме, чем в вопросе); 

 интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставить заключенную в нем 

информацию разного характера, обнаружить в нем доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, сделать 

выводы из сформулированных посылок, вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста); 

 рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире, найти доводы в защиту своей точки зрения, что подразумевает достаточно высокий уровень умственных 

способностей, нравственного и эстетического развития учащихся); 

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом – мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное развитие критичности мышления и 

самостоятельности эстетических суждений). 
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Развитие умений смыслового чтения и работы с текстом 

на ступени основного общего образования. (Приложение № 45. «Формирование смыслового чтения» 

Классы Умения смыслового чтения 

5-6 1. Осмысление прочитанного и поиск информации: 

 находить необходимую информацию в тексте; 

 ориентироваться в содержании текста; 

 понимать смысл текста, определять главную тему, цель текста; 

 находить различные виды взаимосвязи между частями текста; 

 объяснять порядок частей в тексте; 

 объяснять предназначение рисунков, схем, графиков, таблиц; 

 уметь озаглавливать текст 

 построение ответов на вопросы к тексту единицами текста; 

 формулировать вопросы к тексту; 

 объяснение смысла текста и его единиц. 

2. Преобразование и интерпретация полученной информации по прочтению: 

 структурировать текст (деление на части, составление плана текста); 

 выделять тезисы к плану текста; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; 

 составление простейших схем по тексту; 

 осуществлять прогноз развития дальнейших событий. 

7-9 1. Осмысление прочитанного и поиск информации, понимание прочитанного: 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

 ориентироваться в содержании текста: прогнозирование плана текста 

по заголовку; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации 

в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: определять назначение 

разных видов текстов; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации, её 

осмысления. 

2. Преобразование и интерпретация полученной информации по прочтению: 

 структурировать текст: составить оглавление; 

 использовать таблицы изображения в тексте; 

 интерпретировать текст: обнаруживать в тексте доводы в 
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подтверждение выдвинутых тезисов. 

3. Работа с текстом – оценка информации: 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму,  

 откликаться на форму текста: оценивать мастерство его исполнения; 

 откликаться на содержание текста: оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

 откликаться на содержание текста: находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

 высказывать оценочные суждения, свою точку зрения о 

прочитанном в тексте. 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации; 

 обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

Развитие чтения в составе универсальных учебных действий. 

Схема уровней грамотности чтения 

Работа 

с информацией 

Интерпретация  

текста 

Рефлексия 

и оценка 

5 уровень 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию фрагментов 

текста глубоко скрытой 

информации, часть которой 

может быть задана вне 

основного текста. Сделать 

вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. Работать с 

правдоподобной и/или 

достаточно объёмной 

информацией. 

Истолковать значения 

нюансов языка либо 

продемонстрировать полное 

понимание текста и всех его 

деталей. 

Критически оценивать или 

выдвигать гипотезы на основе 

специальных знаний. Работать 

с понятиями, которые 

противоположны ожиданиям, 

основываясь на глубоком 

понимании длинных или 

сложных текстов. 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыслью, 

работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно не 
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обозначена. 

Не сплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представлена в 

виде таблиц, графиков, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, иногда 

используя информацию, внешнюю по отношению к основной. Читатель должен обнаружить, что для 

полного понимания данного текста требуется использовать различные элементы этого же документа, 

например сноски. 

 

Работа 

с информацией 

Интерпретация  

текста 

Рефлексия 

и оценка 

4 уровень 

Найти и установить 

возможную 

последовательность или 

комбинацию глубоко скрытой 

информации, каждая часть 

которой может отвечать 

множественными критериям в 

тексте с неизвестным 

контекстом или формой. 

Сделать вывод и том, какая 

информация в тексте 

необходима для выполнения 

задания. 

Использовать глубокие 

идеи, заложенные в тексте, для 

понимания и применения 

категорий в незнакомом 

контексте. Истолковывать 

разделы текста, беря в расчёт 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформулированы в негативном 

контексте. 

Использовать 

академические и 

общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки текста. 

Демонстрировать точное 

понимание длинных и 

сложных текстов. 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим и тематическим связям различных частей текста, 

нередко имеющего ясно выраженную структуру изложения, найти, интерпретировать или оценить 

неявно выраженную информацию либо сделать выводы философского или метафизического 

характера. 

Не сплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их, 

просмотрев длинный, детализированный текст, который чаще всего не имеет подзаголовков или 

специального формата. 

 

Работа 

с информацией 

Интерпретация  

текста 

Рефлексия 

и оценка 

3 уровень 

Найти и в некоторых 

случаях распознать связи 

между отрывками 

информации, каждый из 

которых, возможно, отвечает 

множественным критериям. 

Объединить несколько 

частей текста для того, чтобы 

определить главную мысль, 

объяснить связи и истолковать 

значения слов и смысл фраз. 

Сравнивать, противопоставлять 

Делать сравнения или 

устанавливать связи, давать 

объяснения или оценивать 

особенности  текста. 

Демонстрировать точное 

понимание текста в связи с 
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Работать с известной, но 

противоречивой информацией.  

или классифицировать части 

информации, принимая во 

внимание много критериев. 

Работать с противоречивой 

информацией. 

известными, повседневными 

знаниями или основывать 

выводы на менее известных 

знаниях. 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценить информацию, используя особенности 

организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным логическим связям, 

например таким, как причинно-следственные связи в предложениях или отдельных частях текста. 

Не сплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах 

(вербальной, числовой, пространственно-визиуальной), в их взаимосвязи и сделать на этой основе 

выводы. 

Работа 

с информацией 

Интерпретация  

текста 

Рефлексия 

и оценка 

2 уровень 

Найти один или 

несколько отрывков 

информации, каждый из 

которых, возможно, отвечает 

множественным критериям. 

Работать с противоречивой 

информацией. 

Определять главную 

мысль, понимать связи, 

формировать, применять простые 

категории или истолковывать 

значения в ограниченной части 

текста, когда информация 

малоизвестна и требуется 

сделать простые выводы. 

Делать сравнения или 

устанавливать связи между 

текстом и внешними знаниями 

либо объяснять особенности 

текста, основываясь на 

собственном опыте и 

отношениях. 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать, или обобщить информацию из различных 

частей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим и 

лингвистическим связям внутри отдельной части текста. 

Не сплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры 

визуального изображения информации, например таблицы или диаграммы (граф-дерева), либо 

объединить две небольшие части информации из графика или таблицы. 

Работа 

с информацией 

Интерпретация  

текста 

Рефлексия 

и оценка 

1 уровень 

Найти один или более 

независимый отрывок явно 

выраженной в тексте 

информации по простому 

критерию. 

Распознать главную идею 

или авторские намерения в 

тексте, когда требуемая 

информация в нём общеизвестна. 

Установить простые 

связи между информацией в 

тексте и общими, 

повседневными знаниями. 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или 

выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части текста. 

Не сплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой 

карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, которая включает в себя небольшой по 
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объему вербальный текст в несколько слов или фраз. 

 

Условия и средства, обеспечивающие формирование и развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методическое обеспечение, подготовка кадров. 

Совместная деятельность. 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности 

как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что 

выражается в изменении 

– ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения, 

– самих способов взаимодействия,  

– отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

 ставить цели совместной работы, 

 определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

 перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления,  

 понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной 

группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания.  

Организация групповой работы и работы в парах при построении образовательного процесса в Школе 

подробно описана в приложении № 4 Программы УУД ООО. 

Учебное сотрудничество. 

На ступени основного общего образования учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее, вокруг неё нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: подростки помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более 

широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия необходимо 

отнести: 
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• распределение начальных действий и операций (заданное предметным условием совместной работы); 

• обмен способами действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее включения в общий способ деятельности; 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, участниками построения соответствующих схем (планов 

работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей 

схемы деятельности.  

Разновозрастное сотрудничество. 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить 

себя, т. е. овладеть деятельностью учения, подростку нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому («пробую учить других») или к самому себе («учу себя сам»). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений, например, 

роль учителя в 1-2 классах. 

Эта работа обучающихся, в позиции учителя, выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 

повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа, обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

Педагогическое общение. 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных действий 

играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического 

общения.  

Партнерская позиция педагогического общения признана в Школе адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь, задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 

При построении образовательного процесса в Школе к признанным формам и способам формирования 

УУД педагогический коллектив относит: дискуссии, тренинги, общий приём доказательства, рефлексию.  

Информационно-методические условия реализации Программы ООО. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

Программы ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. Под информационно-

образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 
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социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

– создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

– орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидео устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно- 

научных объектов и явлений; 
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— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной  

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного контроля реализации 

Стандарта. 

1) тестирование учащихся – диагностика сформированности надпредметных знаний;  

2) выполнение учащимися комплексной практической работы – диагностика сформированности 

надпредметных умений; 
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3) наблюдение педагогов – диагностика сформированности надпредметных умений;  

4) наблюдение родителей (анкета для родителей) – диагностика сформированности 

надпредметных умений; 

5) анкетирование педагогов – профессиональные установки учителей; 

6) анкетирование родителей – установки и принципы взаимодействия родителей с ребенком;  

7) психологическое исследование. 

Второй уровень контроля совмещается с проведением итоговой оценки предметных результатов на конец 

учебного года с административным контролем. Рекомендуемые сроки проведения – декабрь (2-я неделя), апрель (3-я 

неделя). В качестве инструмента контроля используются материалы, обеспечивающие контроль предметных знаний и 

УУД. 

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме психодиагностики в 

соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательного процесса. Рекомендуемые сроки проведения: 

 5 класс – сентябрь (3-я неделя), 

 6 класс – сентябрь (2-я неделя), 

 7 класс – сентябрь (2-я неделя), 

 8 класс – сентябрь(2-я неделя), 

 9 класс – март (1-я неделя). 

Коррекционная работа по формированию УУД.  (Приложение № 25) 

Программа коррекционной работы по формированию УУД выстраивается в двух направлениях: 

 профилактика, 

 коррекция выявленных негативных явлений. 

Профилактика, как направление деятельности, предусматривает следующее: 

 организацию прозрачности реализации программы «Программа развития универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования»; 

 психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса; 

 методическое сопровождение педагогов и родителей; 

 использование ресурсов узких специалистов (психологов и врачей). 

 

2.2  Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Примерные программы учебных предметов, курсов 

Общие положения 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  
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Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их 

возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ по 

своему усмотрению структурируют учебный материал, определяют последовательность его изучения, 

расширения объем содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–35 недель. Количество 

учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Минимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Минимальное 

число часов в неделю в 8 и 9 классе при 35 учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. 

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно32, 33, 35, 

36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – 

не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40минут. 

2.1 Рабочая учебная программа по математике для 5  класса  

для общеобразовательных классов (по ФГОС)  

Срок реализации 1 год  

 Пояснительная записка  к  рабочей программе по математике :  

Рабочая программа составлена на основе Феде рального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по ма тематике, федерального перечня учебников, реко -

мендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях,  базисного учебного плана, авторского тематического 

планирования учебного материала и требований к результатам общего образования, 

представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте общего 

образования, с учетом преемственности с примерными програм мами для начального 

общего образования.  

Данная рабочая программа ориентирована на ис пользование учебника И.И. Зубаревой, 

А.Г.  Мордковича (М.:  Мнемозина).   

Цели обучения 

• Овладение системой математических зна ний и умений, необходимых для примене ния в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образо вания;  
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• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,  необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логи -

ческого мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных п ред -

ставлений, способности к преодолению трудностей;  

• формирование представлений об идеях и ме тодах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования яв лений и процессов;  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к  части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно -технического 

прогресса.  

Задачи обучения 
• Приобретение математических знаний и уме ний;  

• овладение обобщенными способами мыслительной,  творческой деятельности;  

• освоение компетенций (учебно -познавательной, коммуникативной, рефлексивной, лич -

ностного саморазвития, информационно -технологической, ценностно -смысловой).  

Содержание курса обучения 
Натуральные числа.  Десятичная система счисления. Числовые и буквенные выражения. 

Прямая. Отрезок, сравнение отрезков, длина отрезка. Луч. Ломаная. Координатный луч.  

Прямоугольник. Округление чисел, прикидка результатов действий.  Вычисления с 

многозначными числами, законы арифметических действий. Формулы. Уравнения.  

Упрощение выражений. Математическая модель, математический язык.  

Обыкновенные дроби. Деление с остатком. Обыкновенные дроби. Отыскание части от 

целого и целого по его части. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби.  

Окружность и круг.  Смешанные числа.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число.  

Геометрические фигуры. Определение угла. Развернутый угол. Сравнение и измерение 

углов.  Биссектриса угла. Треугольник, площадь треугольника. Свойство углов треугольника.  

Расстояние между точками.  Масштаб. Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные 

прямые. Серединный перпендикуляр. Свойство биссектрисы угла.  

Десятичные дроби.  Понятие десятичной дроби,  чтение и запись десятичных дробей.  

Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.  д. Перевод величин в другие  

единицы измерения.  Сравнение, сложение и вычитание десятичных дро бей. Умножение 

десятичных дробей.  Степень числа. Среднее арифметическое.  Деление десятичной дроби на 

натуральное число, на десятичную дробь. Понятие процента.  Задачи на проценты. Микро -

калькулятор.  

Геометрические тела. Прямоугольный параллеле пипед, развертка прямоугольного 

параллелепипеда.  Объем  прямоугольного параллелепипеда.  

Введение в вероятность. Достоверные, невозможные и случайные события.  

Комбинаторные задачи.  (Приложение № 27. Рабочая программа по математике).  

2.2   Рабочая программа по английскому языку 

                           Пояснительная записка. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Данная рабочая программа реализуется в течение 1 года  в соответствии  с  Образовательным  

планом  МБОУ  «БСШ №5»  на 2015 - 2016 учебный год. 

           В 5 классе предусматривается обучение в объеме 3 часов в неделю.  

Количество часов в год – 105. Количество часов в четверти: I четверть – 27 ч; II четверть – 21ч; III четверть – 30 

ч; IV четверть – 27 ч.  

          Курс иностранного языка имеет следующую структуру: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме; 
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 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

          Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

          Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными 

формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и письма, 

происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами учебной деятельности уравнивается 

только к концу обучения в начальной школе. 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык, 5 класс» составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 (ред. от 19.10.2009г., с изм. от 31.01.2012г.); 

- Программы курса английского языка к УМК «FORWARD» для 5-9 классов, разработанная М.В.Вербицкой; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012г. №1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на текущий год;  

- Учебного плана МБОУ «БСШ №5» на 2015-2016 учебный год. 

           В учебно – методический комплекс входят: 

           Учебник:  М.В. Вербицкая, Б.Эббс. Э.Уорелл, Э.Уорд «FORWARD» 5 класс, учебник в двух частях  для 

5-х классов общеобразовательных учреждений. Издательство «Вентана-Граф», 2013г. 

Учебник соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по 

иностранному языку и имеет гриф « Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации».           

           Пособия для учащихся: 1.М.В.Вербицкая. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка «FORWARD» 

для 5 класса общеобразовательных учреждений. Издательство «Вентана-Граф», 2013г. 

2.М.В.Вербицкая. CD к учебнику «FORWARD» для 5 класса и CD к рабочей тетради для 5 класса.           

            Основные методы, формы и технологии организации учебного предмета. 

 Коммуникативная методика обучения английскому языку основана на утверждении  о том, что для 

успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы (т.е. лексику,  

грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их использовать для целей реальной 

коммуникации. 
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 При обучении английскому языку в 5 классе основными формами работы являются: коллективная, 

групповые, индивидуальные.  

  Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и 

дифференцированного обучения, информационно-коммункационных технологий способствует  формированию 

основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

     Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все 

три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников,  так как к моменту начала обучения в основной школе у них 

расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуется приобретенные ранее знания, 

навыки и умения, увеличивается объем используемых обучающимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их 

творческой активности. В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений.  

     Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и  деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в 

четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях .           (Приложение № 28          

Рабочая программа по английскому языку) .  

2.3 Рабочая  программа по русскому языку  

Пояснительная записка  

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с 

учётом: 

1. программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

2. фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

3. требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

4. программы развития универсальных учебных действий. 

Программа  реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 
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- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом 

этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Программа  служит ориентиром при тематическом планировании курса. Программа определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность выбора 

вариативной составляющей содержания образования. При этом  собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся 

остается за учителем. 

Вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей основного общего образования 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской 

идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий 

характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его 

обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
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использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского языка в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность 

объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде 

и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой деятельности, 

строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную 

и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 

речевого этикета.;  

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 
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зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами 

;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная 

переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, 

обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека.  

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на 

сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», 

«Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», 

«Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение которого 

позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. 

При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные 

коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене.  

Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе 

—105 ч, в 9 классе — 105 ч.                 (Приложение № 29. Рабочая программа по русскому языку.) 

2.4 Рабочая программа по информатике 

 Пояснительная записка 

Количество часов – 35 ч. (1 ч. в неделю) 

Учебник «Информатика» Босовой Л.Л. для 5-го класса предназначен для изучения курса «Информатика» в 5 

классе общеобразовательной школы, входит в состав учебно-методического комплекта по информатике для 5–9 

классов, включающего авторскую программу, учебники, рабочие тетради, электронные приложения и 

методические пособия для учителя. Учебники «ИНФОРМАТИКА» для 5-9 классов автора Босовой Л.Л. 

разработаны с учётом целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий. Это 

определяется их структурой, содержанием, системой заданий и практических работ. В учебниках 5–6 классов 

представлено введение в предмет, предполагающее дальнейшее изучение курса информатики в 7–9 классах. 

Учебники «Информатика-5» и «Информатика-6» составляют пропедевтический курс информатики. Основное 

назначение пропедевтического курса – подготовить учеников к восприятию базового курса информатики, 

познакомить их с основами работы на компьютере. Теоретический материал учебника поддержан развернутым 
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аппаратом организации усвоения изучаемого материала, включающим вопросы, задачи и задания для 

практического выполнения, описание работ компьютерного практикума. Учебник соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования (2010 г.).  

Рабочая программа по информатике в составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного 

общего образования. на основе авторской программы  Босовой Л.Л. и примерной программы  общего 

образования по информатике и информационным технологиям с использованием следующих документов: 

1. Примерная основная программа образовательного учреждения. Основная школа/[сост. Е.С. 

Савинов].-М.:Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения).  

2. Л.Л. Босова, А.Ю. Программа для основной школы 5 -6классы. 7-9 классы . М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова, Л.Л. Информатика : Учебник для 5 класса.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  

4. Примерная программа общего образования по информатике и информационным технологиям 

[Электронный ресурс]:  http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp 

Изучение информатики и ИКТ в  5, 6  классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том 

числе  овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий основного курса 

школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 5, 6классах  необходимо 

решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);  овладение 

способами и методами освоения новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам 

и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 

средств ИКТ; 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Информатика —  это естественнонаучная дисциплина о за кономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а  также о методах и средствах 

их автоматизации.  

Многие положения, развиваемые информатикой,  рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий —  одного из наиболее 

значимых технологических достижений современно й цивилизации. Вместе с математикой,  

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения.  

http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_inform.asp
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Информатика имеет большое и всевозрастающее число меж дисциплинарных связей,  

причем как на уровне понятийного аппарата, т ак и на уровне инструментария.  Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областе й,  так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т.  е.  

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении 

всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт ф ормирования 

образовательных результатов,  которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозра стающая изменчивость 

окружающего мира.  В этих условиях велика роль фунда ментального образования,  

обеспечивающего профессиональную мобильность человека,  готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообраз ных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики основной школы сделан акцент на изучение 

фундаментальных основ информатики,  фо рмирование информационной культуры, развитие 

алгоритмического мышления,  реализован в полной мере общеобразовательный потенциал 

этого курса.  

Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 Место учебного предмета в учебном плане. В учебном плане основной школы информатика 

представлена в виде расширенного курса в 5-9 классах (четыре года по одному часу в неделю, и в 9 классе по 

два часа в неделю, всего 210 часов).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные образовательные результаты 

Основные личностные  образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки 

школьников в области информатики  

– наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

– понимание роли информационных процессов в современном мире; 

– владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

– ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

– развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

– способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

– понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

– готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

– способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

– способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

– наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

– понимание роли информационных процессов в современном мире; 
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– владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

– ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

– развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

– способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

– понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

– готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ; 

– способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

– способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты 

 Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической 

подготовки школьников в области информатики 

– владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и 

др.; 

– владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

– владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

– самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

– владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель;  

– умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

– ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации); 

– владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение 

осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при выполнении 

проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью 
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средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни 

Предметные результаты  

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической подготовки 

школьников в области информатики  включают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе;  

 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; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

(Приложение № 30. Рабочая программа по информатике.) 

2.5  Рабочая программа по технологии 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего образования 

по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского 

тематического планирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и требований 

к результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном государственном 

стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального 

общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные 

технологии. 5 класс».  «Технология. Индустриальные технологии. 6 класс».  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных  

учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2014 год. 

 

Цели обучения: 

 формирование у обучающихся целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у подростков  системы социальных ценностей: понимание ценности технологического 

образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в 

развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта 

познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии 

в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  
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 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; 

навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. 

    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-

практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все 

практические работы направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, 

санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов. 

( Приложение № 31. Рабочая программа по технологии.) 

2.6  Рабочая программа по географии  

Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования  на 2014-2015 

учебный год; 

Программа, на основе которой разработана рабочая программа: 

Рабочая  программа составлена на основе примерной программы основного общего образования по географии с 

учетом авторской программы по географии основного общего образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин. Программа опубликована на сайте www. drofa.ru. 

и рабочей программы составителя Петрушиной Н.П. - Рабочая программа по географии. 5 класс. /Сост. 

Петрушина Н.П.-М.: ВАКО, 2013. – 24 с.- (Рабочие программы) / К УМК И.И. Бариновой и др. (М.: Дрофа),  

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Баринова И.И. География. Начальный курс – 5 

кл.: учебник / Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И  – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2014. – 140, [4]с.: 

ил., карт. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Сроки реализации программы: 
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Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в неделю. В рабочей 

программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том 

числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной деятельности используется тетрадь с 

печатной основой. В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме познавательных задач, таблиц, 

схем, немых рисунков, контурных карт.  

Вклад учебного предмета в общее образование: 

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. 

География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты 

естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 

формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам 

взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) 

человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических 

условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), 

а также использовать географические знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, 

демократическими и другими принципами как основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социальную 

солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную ответственность;  адекватное восприятие 

ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие; 

- предпрофильной ориентации учащихся. 

Цели и задачи программы: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения географии  на ступени основного 

общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по географии.  

Изменения, внесенные автором в программу: Нет 

( Приложение № 32. Рабочая программа по географии.) 

 

2.7         Рабочая программа по изобразительному искусству                     Декоративно -  прикладное 

искусство в жизни человека.   

    Примерная программа по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования. Федерального 

базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования, 

Рабочая программа  составлена применительно к учебной программе «Изобразительное искусство и 

художественный труд», разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика 

РАО Б. М. Неменского (2013 года издания). Программа рассчитана на 34 урока. Согласно школьному учебному 

плану 34ч. 1ч в неделю. 
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         Для реализации программного содержания используются следующие учебные издания рекомендованные 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования РФ.   

Учебники: – Горяева, Н. А., Островская, О. В. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека: учебник. 5 кл. / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2010г.  

Структура программы: Пояснительная записка. УМК. Планируемые результаты. Тематическое планирование. 

Содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. Календарно-тематический план. Перечень учебно-методического обеспечения.   Список литературы 

.                                                                           

Ц е л и  и задачи : 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, 

фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна;  

освоение знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре и 

других видах искусства; 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению,  воображению.  

    Проверка знаний учащихся 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)  

Кроссворды. Викторины. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ. 

Тестирование. 

(Приложение № 33. Рабочая программа по ИЗО) 

2.8  Рабочая программа по физической культуре 

Пояснительная записка к рабочей программе по физической культуре для учащихся 5-9 класса 
     Физическая культура - обязательный учебный курс в образовательных учреждениях. Предмет «Физическая 

культура» в основной школе входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и является основой физического воспитания школьников. 

     Рабочая программа по физической культуре для 5-9 класса разработана на основе следующих документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федерального закона «О физической культуре и спорте»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;  

 ФГОС основного общего образования  

 «Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем которой 

являются В.И.Лях и А.А. Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2011г.  

 « Авторской программы «Физическая культура» В.И Лях, предметная линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И.Ляха 5-9 классы. Москва «Просвещение» 2013г. 

«Авторской программы  «Физическая культура 1-11 классы» комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов В.И.Ляха, А.А. Зданевича. Издательство «Учитель». Автор А.Н.Каинов, Г.И.Курьерова 

2013г. и ориентирована на использование учебно-методического комплекта: Лях В,И. Физическая культура. 5-7 

классы; 8-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.И.Лях. – М.:Просвещение 2014 г. 

     Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 
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благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, 

его самоопределения. 

     Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как формирование 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

Физическая культура, как любой другой предмет, включенный в Базисный учебный план, также ориентирована 

на достижение этой цели. В свою очередь, специфической целью школьного физического воспитания является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

     Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на 

решение следующих задач: 

 Содействовать гармоничному физическому развитию, закреплять навыки правильной осанки, развивать 

устойчивость организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитывать ценностные 

ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 Обучать основам базовых видов двигательной деятельности; 

 Развивать координационные (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционные способности 

(скоростно-силовые, скоростные, выносливость, силу и гибкость); 

 Формировать основы знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма, развивать волевые и нравственные качества; 

 Вырабатывать представления о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 Углублять представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдать 

ТБ во время занятий, оказывать первую помощь; 

 Воспитывать привычку к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами 

спорта в свободное время; 

 Вырабатывать организаторские навыки проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи; 

 Формировать умение адекватно оценивать собственные физические возможности; 

 Воспитывать инициативность, самостоятельность, взаимопомощь, дисциплинированность, чувства 

ответственности; 

 Содействовать развитию психических процессов и обучать основам психической саморегуляции. 

     Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования и 

необходимость решения вышеизложенных задач образования учащихся  в области физической культуры, 

основными принципами, идеями и подходами при составлении данной программы следующие:  

     Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику 

одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способности детей; 

построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и средств обучения для развития 

детей с разным уровнем двигательных и психических способностей; изменении сути педагогических 

отношений, переход от подчинения к сотрудничеству. 

     Гуманизация педагогического процесса заключается в учете индивидуальных способностей личности 

каждого ребенка и педагога. Она строится в соответствии с наличным опытом и уровнем достижений 

школьников, их интересов и склонностей. 

     Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе 

сотрудничества – идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они 

связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода 

и результатов этой деятельности. 

     Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и 

умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала ребенка. Это переход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

     Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усиления 

мотивации занятий физической культурой и спортом; применение активных и творческих методов и форм 

обучения (проблемные, исследовательские, сопряженного развития кондиционных и координационных 

способностей,  акцентрированного и всестороннего развития координационных способностей, методики  
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программно - алгоритмичного типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); 

развитие навыков учебного труда; широком  использовании компьютеров. 

     В основу планирования учебного материала в логике этапного его освоения было положено соблюдение 

дидактических правил  от известного к неизвестному и от простого к сложному. 

     Задачу формирования целостного мировозрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры надо реализовать на 

основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, 

анатомии, гигиены и др. 

     Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

     Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение 

гигиенических норм. 

     Уроки физической культуры – основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе 

освоения ими содержания предмета. Здесь решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой 

физического воспитания. Вместе с тем, что особенностью урочных занятий в 5-9 классе является углубленное 

обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка), углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), 

на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической культуры учащиеся получают 

представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа жизни, 

овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов 

программ пополняются представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах, инвентаре, 

правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

     Одна из главнейших задач уроков – обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных и 

кондиционных способностей, а также сочетание этих способностей. 

     В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: 

     Уроки с образовательно-познавательной направленностью (учащиеся приобретают необходимые знания, 

знакомятся со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучаются умениям их 

планирования, проведения и контроля. На этих уроках учащиеся активно используют учебники по физической 

культуре, различные дидактические материалы и методические разработки учителя. 

     Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно для обучения 

умениям и навыкам материала базовых видов спорта. На этих уроках осваиваются также знания, которые 

относятся к предмету обучения (например, терминология избранной спортивной игры, техника выполнения 

соответствующих приемов, тактика игры и т.п). 

     Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу целенаправленной 

физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются задачи направленного развития (тренировки) 

кондиционных и координационных способностей. 

     Каждый урок физической культуры должен нести в себе образовательную направленность и по возможности 

включать школьников в различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельное выполнение 

физических упражнений и учебных заданий учителя). 

  

     Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю: в 5 классе -105ч; в 6 классе 

– 105 ч; в 7 классе – 105 ч; в 8 классе 105ч; в 9 классе – 105 ч. Рабочая программа рассчитана на 525ч. на 5 лет 

обучения (по 3 ч. в неделю). 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная рабочая программа 

для 5-9 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

по физической культуре. 

     Личностные результаты 
 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  
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 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и 

человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при 

занятиях физическими упражнениями; 

 владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных занятий 

в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе 

занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 владеть умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок 

и отдыха; 

 умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять 

их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных 

видов двигательной деятельности; 
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 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 

представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться красиво, легко, непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем 

(в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и 

подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

взаимодействия с партнерами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры:  
 владение умениями: 

в циклических и ациклических локомоциях: пробегать 60 м. с максимальной скоростью, в равномерном 

темпе бегать до 20 минут, совершать прыжок в длину, выполнять прыжок в высоту; 

в метаниях на дальность – метать мяч с разбега на дальность, метать мяч в цель, по движущейся цели с 

10-12 метров; 

в гимнастических и акробатических упражнениях – выполнять комбинации на перекладине и на 

разновысоких брусьях, выполнять опорные прыжки через гимнастического козла, выполнять 

акробатические комбинации – кувырки, стойки, перекаты, «мост» и т.д; 

в спортивных играх – играть в одну из спортивных игр. 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по легкой атлетике и в 

соревнованиях по одному из видов спорта; 

 владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

   Метапредметные результаты:  
  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

  умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности.  

В области познавательной культуры: 

 овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности 

человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

 понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную 

творческую активность; 
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 понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного  поведения. 

В области нравственной культуры: 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

 проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

 ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

 приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать 

места занятий и обеспечивать их безопасность; 

 закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями, 

гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

 знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 

допинг), и их опасных последствий; 

 понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической привлекательности; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры:  
 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;  

  владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

  владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий.  

     В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

Предметные результаты:  
 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;  

 освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах;  
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 обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга;  

 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 её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией;  

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 
учебной деятельности;  

 овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.  

В области познавательной культуры: 

 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

 знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактики вредных привычек, 

о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным 

уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

 умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во 

время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

 умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, 

подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности ( на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями 

основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами 

и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя 

соответствующие понятия и термины; 

 умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включенными в содержание школьной 

программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 
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 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в 

качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры:  
 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы в 

соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы 

для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности;  

 способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных  особенностей организма;  

 умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых 

двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) 

способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения.  

 

         Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно 

для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом 

обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой 

человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика.  

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта 

индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школы ( 

включает в себя программный материал по баскетболу). 

Календарно-тематическое планирование в 5–9 классах предусматривает углубленное обучение базовым 

двигательным действиям включая технику основных видов спорта:  

Базовая часть: 

1. « Знания о физической культуре». 

2. « Спортивные игры (волейбол)». 

3. «Гимнастика с элементами акробатики». 

4. «Легкая атлетика». 

 5. «Лыжная подготовка». 

Вариативная часть: 

 1.«Спортивные игры (баскетбол, футбол)».  

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9 

1. Базовая часть 77 часов 77 часов 77 часов 77 часов 77 часов 

1.1 Основы знаний ф/к В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

1.2 Спортивные 

игры(волейбол) 

20 часов 20 часов 20 часов 20 часов 20 часов 

1.3 Гимнастика 18 часов 18 часов 18 часов 18 часов 18 часов 

1.4 Легкая атлетика 21 час 21 час 21 час 21 час 21 час 

1.5 Лыжная подготовка 18 часов 18 часов 18 часов 18 часов 18 часов 

2. Вариативная часть 28 часов 28 часов 28 часов 28 часов 28 часов 

2.1 Спортивные игры 

(баскетбол, футбол) 
28 часов 28 часов 28 часов 28 часов 28 часов 

 Итого: 105 часов 105 часов 105 часов 105 часов 105 часов 

 

( Приложение № 34. Рабочая программа по физической культуре) 

 

2.9  Рабочая программа по биологии 5,6 классы 

Пояснительная записка 
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Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по биологии и 

Программы основного общего образования по биологии «Биология. Введение в биологию. 5 класс» автора 

Н.И. Сонина, В.Б. Захарова  //Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, 

созданных под руководством Н.И.Сонина. Биология. 5-11 классы/сост. И.Б.Морзунова.-4-е изд., стереотип. - 

М.:Дрофа,2011.-254, [2]с.//,  полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 5-го класса предусматривает 

обучение биологии в объеме 1 часа в неделю (35 часов из федерального компонента). 

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания общего образования, 

требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, требований к 

структуре основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

     Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и опирается на 

пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени обучения общего 

образования. В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие 

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых 

организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Они 

получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных. 

Цель: Объяснять особенности строения, жизнедеятельности и многообразия живых организмов в условиях 

различного природного местообитания  и биологического разнообразия  

Задачи: 

 Описывать строение и процессы жизнедеятельности живых организмов в соответствии со средой 

обитания.  

 Проводить несложные биологические эксперименты для изучения живых организмов. 

 Обсуждать причины сокращения биологического разнообразия и изменения местообитания живых 

организмов в результате деятельности человека 

Планируемые результаты 

Предметные учебные действия 

Указывать: 

— основные признаки живой природы; 

— устройство светового микроскопа; 

— основные органоиды клетки; 

— основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

— основные признаки представителей царств живой природы. 

— основные среды обитания живых организмов; 
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— природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

— основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Объяснять:  

—значение биологических знаний о строении , многообразии и значении живых организмов в повседневной 

жизни; 

-- роль органических и минеральных веществ в клетке; 

-- роль представителей царств живой природы в жизни человека 

-- причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

-- роль растений и животных в жизни человека; 

Характеризовать: 

--  методы биологических исследований; 

-- условия жизни в различных средах обитания; 

Демонстрировать умения: 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

— наблюдать за живыми организмами. 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

Узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

Определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

Устанавливать: 

— черты сходства и различия у представителей основных царств; 

—черты приспособленности организмов к среде обитания; 

Различать: 

—изученные объекты в природе, на таблицах; 

— на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных; 

Сравнивать: 

—различные среды обитания; 
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— условия обитания в различных природных зонах; 

Выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

Приводить примеры обитателей морей и океанов; 

Обосновывать необходимость: 

-- принятия мер по охране живой природы; 

-- вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками. 

Метапредметные УУД: 

5. Познавательные УУД 

— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

— устанавливать прямые зависимости между заданными объектами, явлениями (находить и использовать 

причинно-следственные связи); 

— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту 

— составлять простой и сложный план текста; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

6. Регулятивные УУД 
— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

— ставить учебную задачу под руководством учителя; 

— составлять план выполнения учебной задачи. 

— формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

— следовать составленному плану выполнения учебной задачи; 

7. Коммуникативные УУД 
— самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин 

— участвовать в совместной деятельности; 

Личностные УУД 

Проявлять 

— ответственное отношение к обучению; 

— познавательные интересы и мотивы к обучению; 

Демонстрировать навыки поведения в природе, бережного отношения к живым объектам; 

Аргументировать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

Предъявлять основы экологической культуры. 

( Приложение № 35. Рабочая программа по биологии.) 

2.10  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ (5-9 класс)  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом 

«Русский язык». Русская литература является основным из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, художественная модель мира, 

обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, 

предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями 

(русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение 

к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 

фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых 

знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, 

называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации (вариант №1) предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 

образования в объёме 420 ч., в том числе: в 5 классе – 105 ч., в 6 классе – 70 ч., в 7 классе – 70 ч., в 8 классе – 70 

ч., в 9 классе – 105 ч. 

Примерная программа по литературе для основного общего образования отражает инвариативную часть и 

рассчитана на 400 ч. Вариативная часть программы составляет 55 ч. (12% времени от общего количества часов, 

предусмотренных в базисном учебном плане) и формируется авторами рабочих программ. 

АДРЕСНОСТЬ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов предназначена для учетелей-предметников, завучей, 

методистов, студентов и магистрантов педагогических вузов, слушателей курсов повышения квалификации. 

ОБОСНОВАНИЕ НАПИСАНИЯ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ 

Рабочая программа по литературе для 5—9 классов составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по литературе для основной школы и рабочей программы по литературе к предметной линии 

учебников В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Общая цель преподавания литературы ― воспитание эстетически развитого и мыслящего в категориях 

культуры читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать произведение как художественный образ 

мира, созданный автором. 
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Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при формулировании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

ПРИНЦИПЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного 

курса на историко литературной основе (древнерусская литература – литература XVIIIв. – литература первой 

половины XIX в.), которое продолжается в 10-11 классах (литература второй половины XIX в. – литература  XX 

в. – современная литература). 

( Приложение № 36.  Рабочая программа по литературе) 

2.11  Рабочая программа по истории. История России. Всеобщая история 

Программа  учебного предмета «История» на уровне основного общего образования разработана на 

основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-

14 г. в целях повышения качества школьного исторического образования, воспитания гражданственности и 

патриотизма, формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и 

познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных образовательных 
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стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения 

истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с 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 соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание 

особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 

свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 

новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 

исследований; 



 112 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов 

и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде 

всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» 

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о 

процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки 

определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником 

информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в 

мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к 

культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в 

различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 
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значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и 

процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю 

(прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения 

гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на 

массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв 

подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, 

позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. 

Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 

патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств 

Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и 

поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской 

культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что история 

России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и 

трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения 

которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии 

нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы 

вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 

необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на 

взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других связей 

между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского 

государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 

прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение 

просвещения, образования, здравоохранения и др. 
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Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде 

всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема гражданской 

активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового 

сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления 

(общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации 

и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного 

представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, 

имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов России. 

Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и 

понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения 

художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. 

Важно отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.  

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее 

оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 

по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить 

базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 

изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференцированный 

характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями образовательной организации изучение 

истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации 

предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или 

нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны 

сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представления об 

историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой 

истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные 

исторические версии.  

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древний 

Рим. 

 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
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Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства в 

XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVI-

XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 

ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины 

II и Павла I 

Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история.Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала 

Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик 

страны  

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 
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Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

(Приложение № 37.  Рабочая программа по истории) 

2.12 Рабочая программа по обществознанию. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, 

поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются 

научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ 

наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя 

внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины 

мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, 

воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 

значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, 

индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 
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Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в 

малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. 

Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление 

взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. 

Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в 

условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование.  Религия как форма культуры. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и 

семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг 

семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения 

между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и 

референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 
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Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные 

символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и 

управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека 

и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и 

функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные 

виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 

Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 

производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее 

формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 
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Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, 

денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Инфляция. 

2.13  Рабочая программа по музыке 

Пояснительная записка Программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12. 2010г. №1897; Учебного плана МБОУ «Брянковская средняя школа №5» ; Программы Музыка 5 – 7 

классы Авторы программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – Москва: «Просвещение» 2013.) 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры. 

В данной программе выдвигаются следующие задачи и направления музыкального образования и 

воспитания, вытекающие из специфики музыкального искусства, закономерностей художественного 

творчества и возрастных особенностей учащихся: 

приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку 

жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения 

через опыт собственной музыкальной деятельности; 

освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального (шире художественного) 

образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных видов искусства, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их общей духовной культуры; 

воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, 

классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного 

отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию; 

развитие общей музыкальности и эмоциональности,  восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств 

и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и 

жизнью; 

овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-
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пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

Изучение музыки Красноярского края и сопредельных территорий направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание слушательской и исполнительской культуры; 

- приобщение учащихся к богатому наследию традиционного музыкального искусства, художественным 

ценностям музыкального современного искусства  народов Сибири и воспитание на этой основе духовно 

богатой и эстетически развитой личности. 

Достижение поставленных целей планируется посредством решения следующих учебно-воспитательных задач: 

- формирование у учащихся эстетического отношения к ценностям  музыкальной культуры (фольклору), 

культурно-художественным традициям народов Красноярского края, Тывы и Хакасии; 

- освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка 

и образности, о фольклоре и лучших произведениях классического наследия и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

- формирование у школьников нравственно-эстетической отзывчивости к музыкальному искусству  Тывы и 

Хакасии, и в целом – Сибири; 

- воспитание у подростков ценностного отношения к культуре и искусству своей малой Родины, воспитание 

средствами искусства народов Сибири культуры межнационального общения, толерантности, гуманности, 

миролюбия. 

Общая характеристика учебного предмета 

Методологическим основанием данной программы служат современные научные исследования, в которых 

отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в 

программе, как и в программе начальной школы, является введение ребенка в мир музыки через интонации, 

темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных 

связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, 

своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценности 

своей собственной культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес и уважение к культуре других 

народов мира. 

Преемственность содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» Авторы: Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина, Е.Д.Критская. Москва. «Просвещение» для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

-освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства – интонационной природы музыки, 

жанров, стилей, языка произведений народного творчества, музыки религиозной традиции, классики и 

современной музыки; 

- включение в контекст урока музыки широкого культурологического пространства, подразумевающего выход 

за рамки музыки; 
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-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие ассоциативно-образного мышления 

школьников на основе совершенствования «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения 

образов литературы, изобразительного искусства; 

-формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на основе усвоения 

особенностей художественных образов различных видов искусства на – уроках музыки. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Брянковская средняя школа №5»  отводит на изучение предмета «Музыка» 

Класс – 5. Количество часов в неделю – 1 ч. Количество часов в год – 35ч.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками ка история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) – показатель культуры 

всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – 

важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, социализацию личности учащихся. 

Курс «Музыка» предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов 

музыкально – творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, 

обстоятельное знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию 

и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

(Приложение № 38. Рабочая программа по музыке). 

2.14 Физика, рабочая программа по физике 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 
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конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их 

с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами:«Математика», 

«Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система 

единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. 

Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило 

механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес 

воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и 

газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 
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Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в 

однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 

Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования 

и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 

Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый 

вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение 

электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила 

Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
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Свет –электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как 

оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света 

атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и 

энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. 

Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные 

измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в 

виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных 

соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех указанных 

типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 
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7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные 

измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности 

жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 
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9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в 

виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении 

пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников 

напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

10. Конструирование электродвигателя. 

11. Конструирование модели телескопа. 

12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

13. Оценка своего зрения и подбор очков. 

14. Конструирование простейшего генератора. 

15. Изучение свойств изображения в линзах. 

2.15  Химия, рабочая программа по химии 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании 

законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры. 
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Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной 

работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является 

создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и 

лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химические 

компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:«Биология», «География», 

«История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», 

«Физика», «Экология». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение,  эксперимент. 

Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон 

постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса. Кислород. Водород. Кислород– химический элемент и простое вещество. Озон. Состав 

воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо -и эндотермических реакциях. Водород–химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение 

водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные 

реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы. Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в 

растворе.  

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические  свойства оксидов. Химические свойства оксидов. 

Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. 

Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 
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Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 

Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая 

грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода 

периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и 

их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение 

Периодического закона Д.И.Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. 

Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической  решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Понятие о 

катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и не электролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 

элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. Общие свойства 

неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, 

хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, 

сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 

химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: 

физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения 

углерода: оксиды углерода (II)и(IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и 

общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы 

и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа(II и III). 
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Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники 

углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, 

глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

2.17 Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной жизни 

и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на 

уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен как по 

линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны 

дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, анти экстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает возможность 

получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура» способствует формированию 

целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 

усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования 

учебного времени. 
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Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования 

бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре 

при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила 

поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила 

безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, 

сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, 

торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 

(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, 

транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». 

Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при террористических актах 

и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа 

жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые 

действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), 

их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. 

Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 



 131 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, 

вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные 

неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая 

помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей.  

Модель организации внеурочной деятельности 

1.Пояснительная записка. 

В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс.  

Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную. 

 

       Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс обучения: 

 изменение учебного плана 5 класса;  

 разработка Положения о внеурочной деятельности;  

 составление перечня программ внеурочной деятельности;  

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 анкетирование родителей по вопросу выбора программ внеурочной деятельности; 

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;  

 составление расписания внеурочной деятельности учащихся 5 класса.  

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;  

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 

социализации обучающихся  во внеурочной деятельности. 

Цели внеурочной деятельности 

Создание  условий для развития и воспитания личности обучающихся, обеспечивающих формирование 

основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и 

культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности 

1. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся в тесном взаимодействии с 

социумом. 

2. Включить учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3. Организовать занятость учащихся в свободное от учёбы время. 

4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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5. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.  

6. Организовать информационную поддержку учащихся. 

7. Совершенствовать материально-техническую базу организации досуга учащихся. 

8. Реализовывать основные программы по направлениям развития личности 

Описание модели 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные 

занятия общеобразовательное учреждение будет реализовывать дополнительные образовательные программы, 

программу социализации учащихся, воспитательные программы.  

На организацию внеурочной деятельности в 5 классе отводится … часов в неделю. 

           Для эффективной организации внеурочной деятельности учащихся 5 класса занятия будут проводиться 

во второй половине … раза в неделю (…(дни недели)). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные ресурсы 

(учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель), а также педагоги 

дополнительного образования. 

МБОУ «БСШ №5» будет стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети 

будут идти на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

3.Материально-техническое обеспечение программы: 

– выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

– материалы для оформления и творчества детей, 

– канцелярские принадлежности, 

– аудиоматериалы и видеотехника, 

– компьютеры, 

– телевизоры, 

– мультимедийные проекторы, 

– интерактивная доска и др. 

4.5.Направления и формы организации ВД 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 научно - познавательное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности школьника на основе 

развития его индивидуальности 

Задачи  Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни.  

 Формировать негативное отношение к вредным привычкам. 

 Повышать активность обучающихся в делах класса, формирующих умение и потребность вести 

здоровый образ жизни. 
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Формы 

реализаци

и  

Спортивные состязания, игры, весёлые старты, секции, Дни здоровья, Дни спорта. 

 

Ожидаемы

е 

результат

ы 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

 

Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи  Расширять знания о человеке (человек - часть социума,  человек в общении с другими людьми, 

терпимое отношение к людям).  

 Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся. 

 Формировать потребности  активно участвовать в социальной жизни класса, школы, района, края, 

страны. 

 Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формы 

реализац

ии  

Акции, экскурсии, тематические беседы, экологические акции, проекты, тренинги. 

 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, района, края, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими 

детьми в решении общих проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

  

 Научно - познавательное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на основе 

развития его индивидуальности 

Задачи  Формировать представление о самопознании и его месте в самовоспитывающей деятельности. 

 Развивать позитивное отношение к общеинтеллектуальным видам деятельности, 

способствующим постоянному саморазвитию. 

 Повышать активности обучающихся в интеллектуально-творческих проектах, конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх  и т.п. 

Формы 

реализац

ии  

Экскурсии в музей, на природу, викторины, праздники, изготовление стенгазет, коллективные 

творческие дела, участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, исследования,  
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исследовательские работы. 

 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, предметных неделях, 

олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах. 

Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений школьников в 

интеллектуально-творческих проектах. 

  

Духовно-нравственное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности школьника на основе 

развития его индивидуальности 

Задачи  Формировать представление о духовных и нравственных ценностях. 

 Развивать потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в семье и обществе. 

 Развивать интерес школьников к духовно-нравственным ценностям народа. 

Формы 

реализац

ии  

Беседы, сообщения, экскурсии в музей, встречи с ветеранами, пионерская работа, просмотры фильмов, 

обсуждение книг, статей. 

 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать общечеловеческие 

ценности. 

 

Общекультурное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности школьника на основе развития 

его индивидуальности 

Задачи  Формировать представления о культуре личности. 

 Расширять знания о культурных ценностях народов мира. 

 Развивать потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с окружающими. 

Формы 

реализац

ии  

Групповые и игровые занятия, беседы, экскурсии, конкурсы, выставки, тренинги 

Ожидаем

ые 

результат

ы 

Повышение уровня общей культуры школьников. 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень своей культуры, 

расширять свои знания о культурных ценностях народов края, мира. 

 

Технологии.         

      Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения ребят, имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. В процессе многоплановой 

внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов обучающихся, способствовать 



 135 

решению задач нравственного воспитания. Для этого будем использовать следующие технологии внеурочной 

деятельности: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- дифференциация по интересам; 

-  информационные и коммуникативные технологии; 

- игровые технологии; 

- обучение на основе «учебных ситуаций»; 

- социально-воспитательные технологии; 

- технология саморазвития личности обучающегося; 

    Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности. Такая возможность предоставляется Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения. 

(Приложение №39. Программа  творческого объединения «Юные дизайнеры» (внеурочная 

деятельность) для учащихся 5, 6  классов) 

(Приложение № 40 Программа творческого объединения «Калейдоскоп химических открытий») 

(Приложение № 41 Программа творческого объединения «В мире искусства») 

(Приложение № 42 «Занимательная история») 

(Приложение № 49 «Загадки русского языка») 

Планируемые результаты. 

1.       Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового 

образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

2.       Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

3.       Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

 Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности. 

Критерии Показатели Методики изучения 



 136 

эффективности  

1. Сформированность 

индивидуальности 

ученика 

1. Духовно - нравственная 

культура личности. Эстетическая 

культура личности и 

экологическая культура личности 

 

1. Исследование ценностных 

ориентаций школьника. 

2. Диагностика состояния 

уровня духовно -нравственных 

качеств личности ученика. 

(Малякова Н.С.) 

3. Методика неоконченных 

предложений. 

4. Уровень воспитанности учащихся. 

(Шиловой М.И.) 

 

2. Гражданская культура личности. 

Культура поведения личности 

1. Диагностическая программа 

изучения гражданской зрело- 

сти подростка (Шиловой Н.И.) 

2. Анкета «Патриот». 

3. Изучение мотивов участия 

школьников в деятельности 

(по Л. В..Байбородовой) 

4. Готовность к саморазвитию 

(по С. Грачёву) 

3. Культура здорового образа 

жизни личности 

 

1. Анализ уровня тревожности 

и депрессии. 

2. Диагностика вредных при- 

Вычек  (Дереклеева Н. И.) 

3. Диагностика уровня здоро- 

вья ученика через медицин- 

скую карту 

4. Анкета самооценки 

4. Культура само- 

идентификации личности. 

2. Методика определения об- 
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Культура учебной и трудовой 

деятельности личности 

щественной активности 

(Е.Н. Степановой) 

3. Диагностика уровня творче 

ской активности учеников 

(Дереклеева Н.И.) 

4. Диагностика уровня воспи- 

танности 

5. Карта учёта достижений, 

портфолио ученика. 

6. Метод социометрических 

измерений (Дж. Морено). 

2. Удовлетворенность 

учеников, педагогов 

и родителей 

жизнедеятельностью 

в ОУ и результатами 

воспитания 

1. Комфортность, защищенность 

личности 

ученика, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в школе 

1. Изучение удовлетворённо- 

сти ученика школьной жизнью. 

(методика А. А. Андреева) 

2. Удовлетворённость 

педагогов содержанием, 

организацией и 

условиями деятельности, 

взаимоотношениями в школьном 

сообществе 

1. Изучение удовлетворённо- 

сти педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (методика 

Е.Н. Степа- 

нова) 

3. Удовлетворённость 

родителей результатами обучения 

и воспитания ребёнка, его 

положением в школьном 

коллективе 

1. Изучение удовлетворённо- 

сти родителей работой образо- 

вательного учреждения  

(методика Е.Н. Степанова) 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 



 138 

 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

     МБОУ «БСШ № 5» является средней общеобразовательной школой, численность обучающихся на 

1 сентября 2020 года составляет 43 человека, численность педагогического коллектива – 14 человек. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование.  

     МБОУ «БСШ № 5» (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от культурных и научных 

центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее 50 учащихся. Качество сети 

Интернет невысокое. Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный процесс. 

Но следствием этого являются и  положительные стороны. Социокультурная среда поселка более 

консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  

школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания.  

     Школа является не только образовательным, но и культурным центром села. Численность которого 

составляет 535 человек. В последние годы в посёлке закрыты многие организации, в результате чего, 

сокращены рабочие места. Молодому населению приходится переезжать в места с развитой 

цивилизацией. Жилой фонд посёлка представлен одноэтажными домами. Основная часть учащихся 

проживает в неблагоустроенных квартирах – 95 %. Коренное население в п. Брянка стареет, 

соответственно, детское население уменьшается. На сегодня только 10 % контингента школы 

составляют «поселковые» дети.  

     В свободное время в посёлке достаточно разнообразный выбор занятости для детей, молодежи и 

взрослых, который организует школа, СДК п. Брянка и «Нэрика». Но все кружки, секции и 

мероприятия проходят до 20.00, в вечернее время дети собираются на мосту через реку Большой Пит, 

по которому проходит федеральная трасса. Это оказывает отрицательное влияние на детей.  

     В процессе воспитания школа сотрудничает с администрацией п. Брянка и п. Пит-Городок, с 

сельским Домом культуры п. Брянка, сельской библиотекой, УУП, специалистом по социальной 

работе посёлка, Советом по социальной профилактики, МКУ «АСФ». 

     Малочисленная наполняемость школы позволяет работать с каждой семьёй, знать особенности 

каждого ребёнка. Это является возможностью индивидуальной работы с учащимися и родителями. 

Статистические данные показывают, что состав семей сложный. Каждая вторая семья является 

неполной. Основная масса семей – это семьи со средним доходом и малообеспеченные. 

     В школе функционирует школьный музей - один из самых благодатных факторов воздействия на 

душу. Здесь воспитательное воздействие начинается с первых шагов. Главной задачей работы музея 

является воспитание у школьников бережного отношения к традициям народа, семьи, школы и 

стремление сохранить их и преумножить. В экологическом воспитании учащихся ведущая роль 

принадлежит «Школьному лесничеству», которое имеет особое значение в профессиональной 

ориентации школьников и выборе будущей профессии. В весенний, летний и осенний периоды 

учащиеся занимаются на пришкольном участке. Практические работы на 

пришкольном  участке играют большую роль  в трудовом воспитании учащихся. 

     Воспитательная работа строится на важных для школы принципах и традициях. Они способствуют 

сплочению классных коллективов, исключают разобщенность учащихся разных классов, а 

также воспитывают чувство гордости за свой коллектив, веру в его силы, уважение к 

общественному мнению. В нашей школе накоплено много очень полезных и добрых традиций, в 

том числе возникших очень давно и поддерживающихся до настоящего времени: праздник 

первого звонка «Здравствуй, школа!», «День учителя»,  «День Матери»,  «Вечер встречи 
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выпускников»,  «Новогодние праздники», мероприятия, посвященные Международному 

Женскому дню 8 Марта, со-бытие «День Победы», «Последний звонок». 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций (отряд пионеров «Пионеры 21 века», «РДШ», клуб «Патриот», ФСК 

«Юность», отряд ЮИД «Светофорик»); 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты. 

В воспитании детей младшего школьного возраста - создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. Нормы и традиции
 поведения школьника: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

     В воспитании детей основного общего  образования - создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

     В воспитании детей среднего общего  образования - создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Практический опыт, который они могут приобрести: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
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- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

Цель деятельности: реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживание активного участия классных сообществ в жизни школы. 

Уровень  Форма деятельности Содержание 

Работа с 

классным 

коллективом 

Инициирование и 

поддержка класса в 

общешкольных ключевых 

делах; 

организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка; 

проведение классных часов; 

сплочение коллектива 

класса; выработка 

совместно со школьниками 

законов класса. 

Оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе; вовлечение 

детей с самыми разными потребностями и 

самореализация в них, устанавливание 

доверительных отношений с учащимися 

класса; классные часы, основанные на 

принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия; игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; помощь 

детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса; 

поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем; 

индивидуальная работа; 

коррекция поведения 

ребенка. 

 

наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; заполнение личных 

портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими 

учащимися класса.  
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Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками;  

проведение мини-

педсоветов; привлечение 

учителей к участию во 

внутриклассных делах, к 

участию в родительских 

собраниях класса. 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; участие  педагогов 

дает возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке, 

объединяет усилия в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

информирование 

родителей; помощь 

родителям; родительские 

собрания; работа 

родительских комитетов; 

совместные дела с 

членами семьи; семейные 

праздники, конкурсы, 

соревнования. 

 

регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; помощь родителям 

школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; организация 

родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников; создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Работа с родителями» 

Цель деятельности: организация работы с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей 

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 деятельности: 

Уровень  Форма деятельности Содержание деятельности 

На групповом 

уровне 

Общешкольный 

родительский комитет 

Участие родителей в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

Общешкольные 

родительские собрания 

Обсуждение острых проблем обучения и 

воспитания школьников. 

Собрание с родителями 

выпускников основной и 

средней школы 

Обсуждение вопросов организации обучения, 

вопросов воспитания детей в период подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Тематические классные 

собрания для родителей 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных 
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руководителей и обмениваются собственным 

опытом и находками в деле воспитания детей. 

Собрание с родителями 

будущих первоклассников 

Организация школьной деятельности 

первоклассника, адаптация его к образовательному 

процессу. 

День «открытых дверей» для 

родителей 

Посещение школьных уроков и внеурочных 
занятий для получения представления о ходе 
учебно – воспитательного процесса в школе; 

Взаимодействие с 

родителями посредством 

современных технологий 

Размещение информации, предусматривающей 

ознакомление родителей, школьные новости на 

школьном сайте. 

Взаимодействие классного руководителя через 

родительские чаты в приложении WhatsApp. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Классные родительские 

комитеты 

Решение организационных вопросов при 

подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

Консультирование родителей по проблемам 

поведения, обучения детей, для решения острых 

конфликтных ситуаций, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Психолого-педагогические 

консилиумы 

Участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка. 

 

 Модуль «Школьный урок» 

Цель деятельности: использование в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддержка использования на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
Уровень Формы деятельности  Содержание деятельности 

На внешкольном 
уровне 

Предметные олимпиады Развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, выявление 

одаренных детей, создание необходимых 

условий для их поддержки; 

стимулирование учебно-познавательной 

деятельности. 

Муниципальная научно – 

исследовательская конференция «Я - 

наука»,  «Я - исследователь» (для 

младших школьников); 

Инициирование и  поддержка  

исследовательской деятельности 

обучающихся для приобретения навыков 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления  перед аудиторией,  

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

На школьном 

уровне 

Индивидуальные и групповые   

исследовательские проекты 
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-Демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, 

-Подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

- Предметные олимпиады; 

- Единые тематические уроки. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета. 

-Интеллектуальные игры, 

стимулирующие  познавательную 

мотивацию; 

-Дискуссии, как возможность 

приобретения опыта конструктивного 

диалога; 

- Групповая работа или работа 

 в парах (командное 

взаимодействие). 

Применение на уроке интерактивных 

форм  работы учащихся. 

Игровые процедуры (сюжетно – 

ролевые игры, двигательная активность 

на уроке, создание ситуации успеха). 

Поддержка мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживания 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помощь 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

Шефство мотивированных   и   

эрудированных 

обучающихся над одноклассниками, 

имеющими учебные затруднения. 

Формирование социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи. 

Часы общения школьников  со 

старшими и сверстниками, 

соблюдение  учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил поведения. 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками 

образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

Учебные занятия на платформах 

Учи.ру, Якласс, Яндекс.Учебник, РЭШ, 

Решу ОГЭ, Сдам ЕГЭ, программы-

тренажеры, мультимедийные 

презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы и др. 

Использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности 

обучающихся. 
  

Предметные недели учебных 

дисциплин, объединяющих учебное 

пространство:  уроки, внеурочные 

занятия, игры, соревнования, конкурсы 

и т. д. 

 Организация предметных 

образовательных событий для 

обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия 

творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными 

потребностями и индивидуальными 

возможностями. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



 145 

Цель деятельности: вовлечение школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализация их воспитательных 

возможностей;  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется через:  

Направление 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Познавательная 

деятельность 

Кружок «Школьное 

лесничество» 

Курсы внеурочной 

деятельности: «В мире 

животных», «Мир вокруг 

нас, географические 

регионы» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное 

творчество 

Кружок «Умелые ручки» 

Кружок «Творческая 

лаборатория» 

Кружок «Художник» 

Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-

ценностное 

общение 

Курсы внеурочной 

деятельности «Тропинка к 

своему Я» 

Кружок «Мы – патриоты!» 

Элективный курс  «Мои 

профессиональные 

намерения» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Кружок «Школьный музей» 

Курсы внеурочной 

деятельности «ОДНКНР» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

ФСК «Юность» 

Секция «Летающий мяч» 

Секция «Крепыши» 

Секция ОФП «Лыжня 

зовет» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Техническая 

деятельность 

Кружок «Визуальное 

программирование» 

Кружок  «Проектная 

деятельность» 

Курсы внеурочной 

деятельности «Мир 

цифровых технологий» 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого и интеллектуального 

потенциала школьников, развитие технических, 

проектно – исследовательских способностей. 

 Модуль «Самоуправление» 

Цель деятельности: инициирование и поддерживание ученического самоуправления – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

Уровень Форма деятельности Содержание деятельности 
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На уровне школы На Совете 

старшеклассников 

назначается класс, 

который будет

 отвечать за организацию и проведение конкретного ключевого общешкольного дела: 

Линейка, посвященная 

Дню Знаний; 

День учителя; 

Международный день  

матери; 

День пожилого человека. 

Деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций. 

На уровне 

классов 

Совет старшеклассников (5- 

11 классы) 

Деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров (например, 

старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

На 

индивидуальном 

уровне 

Международный женский 

день; 

«Вечер встреч 

выпускников»; 

«Последний звонок»; 

Акции РДШ; День 

защитника Отечества; 

Новогодние утренники. 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел. 

Реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МБОУ «БСШ № 5» по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации и организацию профессиональных проб.  

Цель деятельности: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы бедующей профессиональной деятельности. 

Уровень Форма деятельности Содержание деятельности 

На уровне 

классов  

Профессиональное 

консультирование 

Классные часы совместно с 

представителями центра занятости. 

Циклы профориентационных часов 

общения 

Подготовка школьника к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего. 

Профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять 

решение, занять определенную 

позицию) 

Расширить знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной 

деятельности. 

 

На школьном 

уровне 

Участие в проекте «Билет в 
будущее»; 

Открытые уроки «ПроеКТОриЯ».  

Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов, созданных в 
сети интернет: просмотр лекций, решение 
учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
классах, посещение открытых уроков. 
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На 

индивидуальном 

уровне 

Беседы, тренинги, тесты. Индивидуальные консультации психолога для 

школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Цель деятельности: реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддержка традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные дела 

на нескольких уровнях. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для 

этого в МБОУ «БСШ №5» используются следующие формы работы: 

Уровень Форма деятельности Содержание деятельности 

На 

внешкольном 

уровне 

Акция «Твори добро» 

Акция «Бессмертный полк» 

Митинг, посвящённый Дню победы 

Благоустройство пришкольной 

территории 

Совместно  разрабатываемые и реализуемые 

школьниками, педагогами и социальными 

партнерами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

На школьном 

уровне 

«День знаний», «Посиделки на 

Покров», «День матери», 

«Новогодние утренники», 

«Блокада Ленинграда», 

«День Защитников Отечества», «8 

марта», «Зарница», «Последний 

звонок» 

Ежегодно проводимые творческие, 

спортивные, театрализованные дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

На уровне 

классов 

Совет старшеклассников Выбор  и делегирование представителей 

классов в совет старшеклассников, 

ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел. 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие  школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел. 

Итоговый анализ 

ключевых дел 

Проведение  в рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне Совета 

старшеклассников. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  

каждого ребенка 

в ключевые дела школы 

Вовлечение  «по возможности» каждого 

ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, ответственных за костюмы и 

оборудование и т.п. 

Индивидуальная   

помощь 

Индивидуальная  помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел. 

Наблюдение  

за поведением ребенка 

Наблюдение  за поведением ребенка в 

ситуациях  
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подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми. 

Коррекция  

поведения ребенка 

Коррекция  поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Цель деятельности: содействие личному развитию учащихся и 

их объединению с целью удовлетворения их интересов путем включения их в социально-

значимую общественно-полезную деятельность. 

Воспитание в детских общественных объединениях МБОУ «БСШ № 5» осуществляется 

посредством их включения в деятельность детско-взрослых сообществ» через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел; 

- клубные встречи;  

- сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 

- рекрутинговые мероприятия; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов. 

На базе МБОУ «БСШ № 5» на основании положений об организации их деятельности 

действуют следующие детские общественные объединения целевой направленности: 

Название отряда Форма деятельности Содержание деятельности 

Отряд ЮИД 

«Светофорик» 

Участие в школьных мероприятиях: 

организация и проведение подвижных 

перемен и флешмобов. Подготовка 

агитбригады по соблюдению ПДД 

«Правила дорожные детям знать 

положено». Участие в

 городских акциях

 «Безопасный путь

 домой», 

 «Стань заметнее на дороге», «Снежный 

патруль». Участие в конкурсах: 

«Безопасное колесо», «Пристегнись». 

Формирование высокой транспортной 

культуры, коллективизма, безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

 

Отряд пионеров 

«Пионеры 21 

века» 

Акция «Тимуровцы 21 века»; акция « 

Детским садам – пионерскую заботу»; 

акция «Память»; сборы и слеты отрядов 

пионеров. Участие в конкурсах.    

-воспитывать любовь к Родине, родному 

краю. 

-содействовать реализации общественно-

полезных инициатив детей и подростков. 

-пропагандировать здоровый образ жизни. 

-содействовать сохранению национальной 

идентичности. 
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Патриотически

й клуб 

«Патриот» 

Со-бытие 

«Посиделки на Покров»; 

Мероприятие «День неизвестного 

солдата»; 

Акция «Забота»; 

Мероприятие, посвященное Дню 

Неизвестного Солдата; 

Со – бытие «День Героев Отечества»; 

День полного освобождения 

Ленинграда отфашисткой блокады; 

Акция «Блокадный хлеб» 

Мероприятие «День защитника 

Отечества». 

1.«Поклонимся великим тем годам». 

Участие и организация в поисковой работе, 

в конференциях, встречах, со-бытиях и 

других мероприятиях. Знакомство с 

историей России, края, района, посёлка. 

2.«Есть у каждого Русь изначальная».   

Воспитание духовно - нравственной 

ценности, любви  к Родине, родному Краю,  

семье. 

3.«Я гражданин». Организация и участие в 

делах, акциях. Развитие умения трудиться, 

сотрудничать, коллективно решать 

творческие задачи, желание совершать 

гражданские поступки. 
 

Российское 

движение 

школьников 

Реализация мероприятий РДШ. Военно-патриотическое направление; 

Информационно-медийное направление; 

Гражданская активность; 

Личностное развитие. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Цель деятельности:  развитие предметно-эстетической среды школы и реализация её 

воспитательных возможностей. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через следующие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы:  

 

Уровень Форма деятельности Содержание деятельности 

На школьном 

уровне 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия. 

Озеленение пришкольной 

территории 

озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, посадка, уход и выращивание культур на 

пришкольном участке.  

Размещение на стенах школы 

сменяемых экспозиций 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 
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школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе. 

Событийный дизайн оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.). 

На уровне 

классов 

Благоустройство классных 

кабинетов 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми. 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ осуществляется 

силами классных руководителей, социальных педагогов, заместителем директора по воспитательной 

работе с привлечением экспертов самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как 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 так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

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 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение.  

Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются: 

1) Самоопределение (личностное,  профессиональное, жизненное). Методики Прихожан А.М, 

Азабель А.А, Степанова П.В. 
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2) Смыслообразование (в контексте жизненных отношений человека с миром, связь между целью 

деятельности и своими мотивами). Методика Калининой Н.В. 

3) Нравственно-эстетическая ориентация. Степанов П.В. (Методика исследования ценностных 

ориентаций). 

2. Воспитательная деятельность педагогов. Критерии качества определяют степень приближенности 

системы воспитательной работы к поставленным целям, реализация педагогической концепции, идей 

и принципов. 

3. 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. 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 потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы.  

2.4 Календарный план воспитания 

Пояснительная записка. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

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 
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саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

В воспитании детей основного общего  образования - создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Модуль Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 2021 г. 
Классное руководство Оформление социального паспорта класса Классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

Зам. директора по УР 

Проведение классных часов на темы: 

-«Урок науки и технологий» 

-«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на разных формах 

учета, выявление детей «группы риска» 

Инициирование и поддержка класса в общешкольных ключевых делах 

Организация работы с учителями-предметниками 

Работа с родителями Родительские собрания Классные 

руководители, учителя-

предметники, 

администрация школа 

Консультирование родителей по проблемам воспитания, обучения. 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока педагогом и 

школьниками 

Учителя-предметники 

 

Зам. директора по УР Единые тематические уроки 

Игровые процедуры (сюжетно – ролевые игры, двигательная 

активность на уроке, создание ситуации успеха) 

Учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Яндекс.Учебник, 

РЭШ, Решу ОГЭ, Сдам ЕГЭ, программы-тренажеры, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы и др. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация работы курсов внеурочной деятельности Классные 

руководители, учителя-

предметники. Зам. 

директора по УР 
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Самоуправление 
Конференция школьников (организация работы Совета 

старшеклассников, выборы председателя, выборы в творческие 

группы). 

Ответственный за 

работу ученического 

самоуправления, 

педагог-организатор 

Подготовка к проведению Дня Учителя, Дня самоуправления. 

Проверка школьных принадлежностей. 

День здоровья. 

Профориентация Участие во Всероссийских проектах по профориентации «Проектория», 

«Билет в будущее». 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Цикл всероссийских открытых уроков профессиональной навигации 

для обучающихся в интерактивном формате на портале «Проектория». 

Беседа «Будущее профессиональное предпочтение». 

Викторина «Путешествие в мир профессий». 

Ключевые 

общественные дела 

Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» Педагог-организатор, 

классные руководители, 

администрация школы 

Детские 

общественные 

объединения 

Сбор Совета Дружины Ответственный за 

работу детских 

общественных 

организаций 

Спортивная эстафета для воспитанников ДОУ МБОУ «БСШ № 5» 

«Быстрее, выше, сильнее». 

Акция «Тимуровцы 21 века» (помощь пожилым и одиноким людям в 

подготовке приусадебного участка к зимнему периоду). 

Выборы состава отряда ЮИД «Светофорик». 

Практическое занятие с 1 классом «"Правила дорожного движения 

помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда!", «Посвящение в 

пешеходы». 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

биологии размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 

оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

благоустройство классных кабинетов 

Октябрь 2021 г. 

Классное руководство Проведение классных часов на темы: 

-Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской Федерации) 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

Зам. директора по УР 
Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на разных формах 

учета, с детьми «группы риска» 

Инициирование и поддержка класса в общешкольных ключевых делах 

Организация работы с учителями-предметниками 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание Классные 

руководители, учителя-

предметники, 

администрация школа 

Работа общешкольного родительского комитета 

Консультирование родителей по проблемам воспитания, обучения. 

Школьный урок Предметные олимпиады Учителя-предметники 

 

Зам. директора по УР 
Единые тематические уроки 

Игровые процедуры (сюжетно – ролевые игры, двигательная 

активность на уроке, создание ситуации успеха) 

Учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Яндекс.Учебник, 

РЭШ, Решу ОГЭ, Сдам ЕГЭ, программы-тренажеры, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы и др. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация работы курсов внеурочной деятельности Классные 

руководители, учителя-

предметники. Зам. 

директора по УР 

Самоуправление 
День Учителя.  

Ответственный за 
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День самоуправления. 
работу ученического 

самоуправления, 

педагог-организатор 
Акция « Молодежь выбирает жизнь!» 

Со-бытие «Посиделки на покров». 

Профориентация Участие во Всероссийских проектах по профориентации «Проектория», 

«Билет в будущее». 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Цикл всероссийских открытых уроков профессиональной навигации 

для обучающихся в интерактивном формате на портале «Проектория». 

Деловая игра «Кадровый вопрос». 

Ключевые 

общественные дела 

Международный день школьных библиотек  

(четвертый понедельник октября) 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

администрация школы 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «День добрых глаз и добрых рук» посвященная Дню пожилого 

человека. 

Ответственный за 

работу детских 

общественных 

организаций 
Акция «Пионер-Учителю-Ветерану»   

Акция «Пионеры за здоровый образ жизни» 

Оформление школьного уголка по ПДД.  

Конкурс рисунков «Мой безопасный маршрут». 

Акция «Давайте уважать друг друга!». 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

биологии размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 

оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

благоустройство классных кабинетов 

Ноябрь 2021 г. 

Классное руководство Проведение классных часов на темы: 

- День народного единства 

- Международный день толерантности 

- Всероссийский урок «История самбо» 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

Зам. директора по УР Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на разных формах 

учета, с детьми «группы риска» 

Инициирование и поддержка класса в общешкольных ключевых делах 

Организация работы с учителями-предметниками 

Работа с родителями Родительские собрания Классные 

руководители, учителя-

предметники, 

администрация школа 

Консультирование родителей по проблемам воспитания, обучения. 

Школьный урок Единые тематические уроки Учителя-предметники 

 

Зам. директора по УР 
Игровые процедуры (сюжетно – ролевые игры, двигательная 

активность на уроке, создание ситуации успеха) 

Учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Яндекс.Учебник, 

РЭШ, Решу ОГЭ, Сдам ЕГЭ, программы-тренажеры, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы и др. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация работы курсов внеурочной деятельности Классные 

руководители, учителя-

предметники. Зам. 

директора по УР 

Самоуправление 
День толерантности.  

Ответственный за 

работу ученического 

самоуправления, 

педагог-организатор 
День рождения планеты БиМД. 

Общешкольное мероприятие, посвященное Дню Матери. 

День народного единства. 

Профориентация Участие во Всероссийских проектах по профориентации «Проектория», 

«Билет в будущее». 

Социальный педагог, 

классные руководители 
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Цикл всероссийских открытых уроков профессиональной навигации 

для обучающихся в интерактивном формате на портале «Проектория». 

Комплекс занятий «Тропинка к своему Я». 

Деловая игра «Дорогами профессий». 

Ключевые 

общественные дела 

День матери в России Педагог-организатор, 

классные руководители, 

администрация школы 

Детские 

общественные 

объединения 

Выпуск листовок, плакатов перед каникулами. Ответственный за 

работу детских 

общественных 

организаций 

Игра-соревнование с дошкольниками «Собери дорожный знак». 

Просмотр видеофильма по ПДД. 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

биологии размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 

оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

благоустройство классных кабинетов 

Декабрь 2021 г. 

Классное руководство Проведение классных часов на темы: 

-День Неизвестного Солдата 

- Единый урок «Права человека» 

-200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

- День Конституции Российской Федерации 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Зам. директора по УР 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на разных формах 

учета, с детьми «группы риска» 

Инициирование и поддержка класса в общешкольных ключевых делах 

Организация работы с учителями-предметниками 

Работа с родителями Родительские собрания Классные 

руководители, учителя-

предметники, 

администрация школа 

Консультирование родителей по проблемам воспитания, обучения. 

Школьный урок Единые тематические уроки Учителя-предметники 

Зам. директора по УР Игровые процедуры (сюжетно – ролевые игры, двигательная 

активность на уроке, создание ситуации успеха) 

Учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Яндекс.Учебник, 

РЭШ, Решу ОГЭ, Сдам ЕГЭ, программы-тренажеры, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы и др. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация работы курсов внеурочной деятельности Классные 

руководители, учителя-

предметники. Зам. 

директора по УР 

Самоуправление 
Проверка школьных принадлежностей. 

Ответственный за 

работу ученического 

самоуправления, 

педагог-организатор 
Краевая социальная акция «Знай свои права – управляй своим 

будущим». 

Новогодние мероприятия. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

День здоровья. 

Профориентация Участие во Всероссийских проектах по профориентации «Проектория», 

«Билет в будущее». 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Цикл всероссийских открытых уроков профессиональной навигации 

для обучающихся в интерактивном формате на портале «Проектория». 

Игра «Профессия на букву…». 

Анкетирование «Кем я хочу быть». 

Ключевые 

общественные дела 

День Героев Отечества 

Новогоднее мероприятие 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 
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администрация школы 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Письмо неизвестному солдату»... Ответственный за 

работу детских 

общественных 

организаций 

Акция «Детским садам пионерская забота» 

Мероприятие «День героев Отечества» (принятие в отряд пионеров) 

Акция «Чудеса на Новый год» 

Акция «Пешеход на переход!». 

Конкурс плакатов и рисунков о соблюдении ПДД. 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

биологии размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 

оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

благоустройство классных кабинетов 

Январь 2022 г. 

Классное руководство Проведение классных часов на темы: 

-Всемирный день азбука Брайля 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Зам. директора по УР 
Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на разных формах 

учета, с детьми «группы риска» 

Инициирование и поддержка класса в общешкольных ключевых делах 

Организация работы с учителями-предметниками 

Работа с родителями Родительские собрания Классные 

руководители, учителя-

предметники, 

администрация школа 

Работа общешкольного родительского комитета 

Консультирование родителей по проблемам воспитания, обучения. 

Школьный урок Научно – исследовательская конференция Учителя-предметники 

 

Зам. директора по УР 
Единые тематические уроки 

Игровые процедуры (сюжетно – ролевые игры, двигательная 

активность на уроке, создание ситуации успеха) 

Учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Яндекс.Учебник, 

РЭШ, Решу ОГЭ, Сдам ЕГЭ, программы-тренажеры, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы и др. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация работы курсов внеурочной деятельности Классные 

руководители, учителя-

предметники. Зам. 

директора по УР 

Самоуправление 
Промежуточное подведение итогов работы Совета старшеклассников.  

Ответственный за 

работу ученического 

самоуправления, 

педагог-организатор 

День здоровья. 

Профориентация Участие во Всероссийских проектах по профориентации «Проектория», 

«Билет в будущее». 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 
Цикл всероссийских открытых уроков профессиональной навигации 

для обучающихся в интерактивном формате на портале «Проектория». 

Комплекс занятий «Тропинка к своему Я». 

Мир профессий. Человек и техника. 

Ключевые 

общественные дела 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

администрация школы 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Птичий дом»  Ответственный за 

работу детских 

общественных 

организаций 

Конкурс «Лучший пионерский уголок»  

Совместное мероприятие с СДК п.Брянка «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

Школьный этап конкурса «Знатоки дорожных правил», подготовка к 

муниципальному. 

Мероприятие для начальной школы «А мы знаем правила!»  

Акция «Снежинка». 



 157 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

биологии размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 

оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

благоустройство классных кабинетов 

Февраль 2022 г. 

Классное руководство Проведение классных часов на темы: 

- День российской науки 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

- Международный день родного языка 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

Зам. директора по УР 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на разных формах 

учета, с детьми «группы риска» 

Инициирование и поддержка класса в общешкольных ключевых делах 

Организация работы с учителями-предметниками 

Работа с родителями Родительские собрания Классные 

руководители, учителя-

предметники, 

администрация школа 

Консультирование родителей по проблемам воспитания, обучения. 

Школьный урок Единые тематические уроки Учителя-предметники 

 

Зам. директора по УР 
Научно – исследовательская конференция 

Игровые процедуры (сюжетно – ролевые игры, двигательная 

активность на уроке, создание ситуации успеха) 

Учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Яндекс.Учебник, 

РЭШ, Решу ОГЭ, Сдам ЕГЭ, программы-тренажеры, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы и др. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация работы курсов внеурочной деятельности Классные 

руководители, учителя-

предметники. Зам. 

директора по УР 

Самоуправление 
День Святого Валентина.  

Ответственный за 

работу ученического 

самоуправления, 

педагог-организатор 
День защитника Отечества.  

 

День здоровья. 

Профориентация Участие во Всероссийских проектах по профориентации «Проектория», 

«Билет в будущее». 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Цикл всероссийских открытых уроков профессиональной навигации 

для обучающихся в интерактивном формате на портале «Проектория». 

Комплекс занятий «Тропинка к своему Я». 

Мир профессий. Человек на производстве. 

Ключевые 

общественные дела 

День защитника Отечества Педагог-организатор, 

классные руководители, 

администрация школы 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Неделя Добра» Ответственный за 

работу детских 

общественных 

организаций 

Акция «Детским садам пионерская забота» 

Дискуссионный клуб. 

Игра с дошкольниками «Виды перекрестков». 

Занятие с учебной группой «Первая медицинская помощь». 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

биологии размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 

оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

благоустройство классных кабинетов 

Март 2022 г. 

Классное руководство Проведение классных часов на темы: Классные 
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-Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

- Неделя математики 

- День воссоединения Крыма с Россией 

- Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

руководители, учителя-

предметники 

Зам. директора по УР 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на разных формах 

учета, с детьми «группы риска» 

Инициирование и поддержка класса в общешкольных ключевых делах 

Организация работы с учителями-предметниками 

Работа с родителями Родительские собрания Классные 

руководители, учителя-

предметники, 

администрация школа 

Работа общешкольного родительского комитета 

Консультирование родителей по проблемам воспитания, обучения. 

Школьный урок Единые тематические уроки Учителя-предметники 

Зам. директора по УР Игровые процедуры (сюжетно – ролевые игры, двигательная 

активность на уроке, создание ситуации успеха) 

Научно – исследовательская конференция 

Учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Яндекс.Учебник, 

РЭШ, Решу ОГЭ, Сдам ЕГЭ, программы-тренажеры, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы и др. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация работы курсов внеурочной деятельности Классные 

руководители, учителя-

предметники. Зам. 

директора по УР 

Самоуправление 
Международный Женский день. 

Ответственный за 

работу ученического 

самоуправления, 

педагог-организатор 

Проверка школьных принадлежностей. 

Профориентация Участие во Всероссийских проектах по профориентации «Проектория», 

«Билет в будущее». 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Цикл всероссийских открытых уроков профессиональной навигации 

для обучающихся в интерактивном формате на портале «Проектория». 

Комплекс занятий «Тропинка к своему Я». 

Мир профессий. Почтовая связь в нашей стране. 

Ключевые 

общественные дела 

Международный женский день Педагог-организатор, 

классные руководители, 

администрация школы 

Детские 

общественные 

объединения 

Конкурс рисунков «Берегись автомобиля!». Ответственный за 

работу детских 

общественных 

организаций 

Оформление листовок «Помни это юный велосипедист!». 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

биологии размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 

оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

благоустройство классных кабинетов 

Апрель 2022 г. 

Классное руководство Проведение классных часов на темы: 

-День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Классные 

руководители, учителя-

предметники. Зам. 

директора по УР Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на разных формах 

учета, с детьми «группы риска» 

Инициирование и поддержка класса в общешкольных ключевых делах 

Организация работы с учителями-предметниками 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание Классные 

руководители, учителя-

предметники, 

администрация школа 

Консультирование родителей по проблемам воспитания, обучения. 

Школьный урок Предметные олимпиады Учителя-предметники 

Зам. директора по УР Единые тематические уроки 
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Игровые процедуры (сюжетно – ролевые игры, двигательная 

активность на уроке, создание ситуации успеха) 

Учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Яндекс.Учебник, 

РЭШ, Решу ОГЭ, Сдам ЕГЭ, программы-тренажеры, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы и др. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация работы курсов внеурочной деятельности Классные 

руководители, учителя-

предметники. Зам. 

директора по УР 

Самоуправление 
«День смеха».  

Ответственный за 

работу ученического 

самоуправления, 

педагог-организатор 
День местного самоуправления 

Заседание Совета старшеклассников. 

Профориентация Участие во Всероссийских проектах по профориентации «Проектория», 

«Билет в будущее». 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Цикл всероссийских открытых уроков профессиональной навигации 

для обучающихся в интерактивном формате на портале «Проектория». 

Комплекс занятий «Тропинка к своему Я». 

Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. 

Ключевые 

общественные дела 

Спортивная игра «Зарница» Педагог-организатор, 

классные руководители, 

администрация школы 

Детские 

общественные 

объединения 

Совместное распространение буклетов со специалистом по социальной 

работе жителям поселка в рамках межведомственной акции 

«Остановим насилие против детей!» 

Ответственный за 

работу детских 

общественных 

организаций 
Сбор Совета Дружины. 

Интеллектуальная игра «Дорога не тропинка!». 

Игровое занятие с дошкольниками «В игры играем – правила дорожные 

закрепляем!». 

Акция «Улыбка». 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

биологии размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 

оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

благоустройство классных кабинетов 

Май 2022 г. 

Классное руководство Проведение классных часов на темы: 

- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов  

- Международный день семьи 

- День славянской письменности и культуры 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Зам. директора по УР 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на разных формах 

учета, с детьми «группы риска» 

Инициирование и поддержка класса в общешкольных ключевых делах 

Организация работы с учителями-предметниками 

Работа с родителями Родительские собрания Классные 

руководители, учителя-

предметники, 

администрация школа 

Работа общешкольного родительского комитета 

Консультирование родителей по проблемам воспитания, обучения. 

Школьный урок Единые тематические уроки Учителя-предметники 

Зам. директора по УР Игровые процедуры (сюжетно – ролевые игры, двигательная 

активность на уроке, создание ситуации успеха) 

Учебные занятия на платформах Учи.ру, Якласс, Яндекс.Учебник, 

РЭШ, Решу ОГЭ, Сдам ЕГЭ, программы-тренажеры, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы и др. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация работы курсов внеурочной деятельности Классные 

руководители, учителя-

предметники. Зам. 
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директора по УР 

Самоуправление 
Со-бытие «День победы». 

Ответственный за 

работу ученического 

самоуправления, 

педагог-организатор 
Слёт отличников и ударников «Умники и умницы». 

Отчетное собрание Совета старшеклассников. 

Профориентация Участие во Всероссийских проектах по профориентации «Проектория», 

«Билет в будущее». 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Цикл всероссийских открытых уроков профессиональной навигации 

для обучающихся в интерактивном формате на портале «Проектория». 

Комплекс занятий «Тропинка к своему Я». 

Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. 

Ключевые 

общественные дела 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Слет отличников и ударников 

Последний звонок 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

администрация школы 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Пионеры - Ветеранам» Ответственный за 

работу детских 

общественных 

организаций 

Фотопроект «Пионерская улыбка» 

Общерайонный слёт пионеров, посвящённый 100-летию Пионерской 

организации. 

Сбор совета Дружины. 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Общешкольная линейка «Здравствуй, лето!» (о поведении на дорогах в 

летние каникулы). 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, учитель 

биологии размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 

оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

благоустройство классных кабинетов 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, посадка, уход и 

выращивание культур на пришкольном участке. 

 

 

2.5  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Пояснительная записка. 
Добыть и сохранить здоровье может только сам человек. Н.А. Амосов 

     Здоровье детей — результат сложного взаимодействия человека с природой и обществом. Оно 

зависит от генетических задатков, социальных, культурных, экологических, медицинских и других 

факторов. В то же время специалисты считают, что условия жизни ребёнка в семье и в 

образовательном учреждении, сформированность ценностного отношения к своему здоровью 

составляют  до 50 % факторов, позитивно или негативно влияющих на состояние здоровья детей.  

     За последние два десятилетия произошли значительные изменения в состоянии здоровья 

подростков, характеризующиеся ростом распространённости функциональных расстройств и 

хронических болезней, изменением структуры выявляемых нарушений, ухудшением показателей 

физического развития и физической подготовленности, увеличением распространённости 

поведенческих факторов риска. Состояние здоровья школьников на современном этапе представляет 

собой серьёзную психолого-медико-социальную проблему. Выход из сложившейся ситуации 

возможен при условии реализации долгосрочной программы мероприятий, направленных на 

улучшение качества жизни и охрану здоровья школьников. 
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     Данная программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования 

их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

     Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства 

и направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

     Нормативно-правовой и документальной основой программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени основного общего 

образования  являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

            гражданина России; 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (2009 г.). 

      

     Программа формирования  экологической культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени среднего общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в среднем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся среднего школьного возраста к своему здоровью. 

 

Школьные факторы риска. 

 

Педагогические Физиолого-гигиенические Социологические 

Учебная нагрузка 

Средства и методы обучения 

и воспитания 

Педагогические методики 

Организация физического 

воспитания 

Режим дня 

Школьное оборудование 

Организация двигательной 

активности 

Оздоровительные 

мероприятия 

Мотивация обучающихся 

Взаимоотношения: 

ученик-ученик 

ученик- учитель 

ученик- родитель 

      

Систематический контроль состояния здоровья школьников, мониторинг 
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физического развития учащихся, учет диспансерных больных, распределение учащихся по 

группам здоровья  – все это вместе взятое позволяет представить картину состояния здоровья 

обучающихся школа. 

 

Наиболее эффективным путём формирования экологической  культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая  взрослыми 

(учителем, классным руководителем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в школе, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 
Цель   программы:   сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

формирования основ экологической культуры через внедрение в педагогическую практику на 

начальной ступени образования инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

педагогических технологий, а также технологий развития экологической компетентности учащихся 

основной  школы. 

Задачи программы: 

 формировать  представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

 формировать  установки на использование здорового питания; 

 использовать  оптимальные двигательные  режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

 соблюдать здоровьесберегающие режимы дня;  

 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формировать  основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 формировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношения к природе; 

 формировать навыки природоохранительной деятельности, бережного 

отношения к растениям и животным. 

 формировать элементарные представлений об экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 
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других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой; 

 продолжать формировать  опыт эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов); 

  продолжать формировать опыт участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических лесничеств, 

экологических патрулей; 

  организовывать участие учащихся в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

  содействовать усвоению в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой; 

 расширять опыт общения с природой, заботиться о животных и растениях,  

 принимать участие  вместе с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства. 

 

В качестве  заданных задач (планируемых результатов) программы рассматривать: 

усвоение обучающимися:  

- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;  

- первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям;  

- социальных норм экологически безопасного поведения;  

- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, мотивирующих на 

действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и окружающей его среды при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя»;  

- коллективно-распределённого опыта применения универсальных учебных действий, предметных 

знаний и умений в практических действиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной 

жизни, учёбы, быта.  

Планируемые результаты реализации Программы: 

Учащиеся должны научиться:  
- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять;  

- называть экологические проблемы в жизни природы и человечества;  

- опасности для окружающей среды и здоровья человека;  

- способы их предотвращения;  

- правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

- правила научной организации учебного труда;  

- объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»;  

- связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью;  

- как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы;  

- роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности 

учебного труда;  

- опасность для здоровья и учёбы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, 

инфекционных заболеваний;  

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и поведения 

человека;  

- цепочек экологических связей;  

- экологически предосторожного поведения в окружающей среде;  

- основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

- -здоровьесберегающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;  

- противостоянию вредным привычкам;  



 164 

- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека;  

- следования законам природы;  

- формировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;  

- разыгрывать экологически проблемные ситуации; 

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по 

образцу (интуиции);  

- планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места 

проживания;  

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды 

(как получилось сделать, что и как следует исправить);  

- оценивать результаты по заранее определённому критерию;  

- делать выводы о том, в чём причины экологических проблем;  

- какие качества в себе надо воспитать, чтобы сохранить здоровье своё, окружающих людей, природу;  

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…то;  

- о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учёбы, общения, повседневной жизни;  

- высказывать своё отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности;  

- организовывать здоровьесберегающие условия учёбы и общения, выбирать адекватные средства и 

приёмы заданий с учётом индивидуальных особенностей;  

- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приёмов. 

Направления реализации программы 
     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

включает в себя следующие направления: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 
     В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работает 

столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, хоккейная коробка 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

     Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: учитель физической культуры, психолог, 

медицинский работник. 

№ 

п/п 

Показатели Ответственные 

1. Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений ОУ санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда  

 

Директор школы  Храмцова Н.С, зам. 

по АХЧ Ураткина С.Н 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи. Организация горячего питания и 

горячих завтраков  

 

Директор школы  Храмцова Н.С, 

зав. школьной столовой  

3. Оснащенность кабинетов и учебных кабинетов 

оборудованием, позволяющим организовать 

здоровьесберегающую деятельность  

 

Директор школы Храмцова Н.С, 

заместитель директора  

Гейман Е.А., 

заведующие кабинетами  
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4. Наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу  

 

Директор школы  Храмцова Н.С 

5. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение)  

 

Директор школы  Храмцова Н.С., зам. 

директора по АХЧ Ураткина С.Н, 

ответственные за кабинеты 

6. Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы и преподавателей  

Директор школы  Храмцова Н.С., 

медсестра., 

учитель физической культуры  

   
 

7. Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 

школьной столовой, спортивного зала  

 

Директор школы  Храмцова Н.С., 

медсестра., учитель физической  

зам. директора по АХЧ Ураткина С.Н. 

8. Плановая диспансеризация учащихся и учителей  

 

Администрация школы, медработники 

 

9. Контроль пищевого рациона  

 

Медицинский работник 

10. Контроль за использованием при текущем ремонте 

школы к новому учебному году красок и 

строительных материалов, разрешенных для  

применения в детских учреждениях  

 

 

Зам. директора по АХЧ Ураткина С.Н. 

11. Проведение в школе по четвертям санитарного дня. 

Ежедневная уборка кабинетов и школьной территории.  

 

Зам. директора по АХЧ, 

ответственные за кабинеты  

 

 Формирование экологической культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «». 
Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

3.Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариантных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение  опыта эмоционально- чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Педагог-организатор 
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4. Участие в экологических акциях школы и района, проектной 

деятельности 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства). 

Классные руководители 

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности. 
     Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях).  

     В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе учебно-методические комплексы  

содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе основной школы.  

     Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение 

с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий.  

     Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.  

     Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью учащегося, с реальными проблемами окружающего мира, материалами о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.  

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 
    Направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование экологической  культуры, здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени среднего общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

В школе ежегодно проводится следующая работа:  

1. Общешкольные дни здоровья; 

2. Различные спортивные соревнования;  
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3. «Весёлые старты»;  

4. «Кроссы»; 

5. Игра «Зарница», «Зарничка»; 

6.Лыжные гонки; 

7. Сдача норм комплекса ГТО; 

8. Спортивные секции по направлениям (баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, ОФП, 

Аэробика); 

9. «Крепыши»; 

10. Занятия по ПДД и ППБ.  

 

6. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологической культуры,  ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Здоровье». 

Программы, направленные на формирование  экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Планируемые результаты программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной 

связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

•  опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  
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• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Оценка эффективности реализации программы. 

     Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.   

     У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также 

убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. Осознанное позитивное 

отношение  и стремление детей и родителей, педагогов к здоровому образу жизни. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового  и  безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 
     Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

     Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой 

систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья 

обучающихся их физического развития, является частью социально-гигиенического мониторинга, 

проводимого больницей. Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

     При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

   - установить факторы, оказывающие негативное воздействие на состояние физического     здоровья 

учащихся; 

   - определить неотложные и долгосрочные мероприятия по предупреждению и устранению    

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

  -  прогнозировать состояние физического здоровья. 

  Мониторинг включает в себя:  

  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития обучающихся; 

  - распределение обучающихся по группам здоровья; 

  - охват обучающихся горячим питанием; 

  - пропуски обучающимися уроков по болезни; 

  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях 

различного уровня; 

  - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием     физического 

здоровья и развития учащихся; 

  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

  - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.  

  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

-   наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

-   обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

-   количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые в      

образовательном учреждении; 

  2) результативные показатели: 

   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

     нормативам);  

   - коэффициент заболеваемости; 

   - динамика групп риска; 

   - спортивные достижения учащихся: 

   - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

   - динамика показателей здоровья педагогов; 

   - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

     Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятельности 

педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

     Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

  

Реализация программы позволит: 
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Усовершенствовать созданную в МБОУ БСШ №5 модель развивающего, здоровьесберегающего, 

безопасного образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС;  

Улучшить качество образования на средней ступени на основе эффективного функционирования 

здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий образования;  

Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и педагогов;  

Повысить уровень физического развития и физической подготовленности школьников;  

Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения;  

Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения различными видами 

деятельности за счет снижения заболеваемости;  

Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами поведения.  

 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в области 

непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного модуля 
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обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие 

представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к 

нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.6   Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР (программа коррекционной работы) уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает в себя 

следующие разделы.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-

медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями работы 

или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). 

При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи:  
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определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПК));  

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ;  

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ;  

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

Программа основана на принципах, ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, 

такие, например, как:  

принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-

педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных  коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной). Это отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы.  

Диагностическая работа включать в себя следующее:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает  в себя следующее:  

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  
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организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Консультативная работа включает  в себя следующее:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ОВЗ;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает  в себя следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  
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На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 

проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое 

решение.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. (Приложение № 43. 

Положение «Об обучении на дому детей-инвалидов» 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в 

нашем ОУ медицинская сестра наблюдает детей через поселковую  больницу) осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь 

(купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социального педагог 

участвует  в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 

также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 

также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  
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Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. 

Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают  участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы и др.  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов 

и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение уроков 

специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся 

сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой 

психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на 

параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и 

специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 

образовательной организации.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
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В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 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 результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне 

обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

 

III   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план основного общего образования 

Вариант № 1 
Примерный недельный учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 
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Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 
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Вариант № 2 

Примерный недельный учебный план основного общего образования (максимальный в 

расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основной общеобразовательной программы основного  общего   

образования  для 5, 6, 7, 8, 9  классов, реализующих ФГОС ООО, 2021-2022 

учебный год 

Учебный план школы основного общего образования – основной документ, определяющий 

содержание основного общего  образования, инновационную деятельность ОУ. 

          Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

-     Закон РФ «Об образовании»; 

- Базисный  учебный план основного общего образования (Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Основная  школа; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря 

2010 № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ;  

     Учебный план разработан в соответствии с требования ФГОС ООО, на основании 2 варианта 

Базисного учебного плана основного общего образования для образовательных учреждений, в 

которых обучение ведется на русском языке.   

Продолжительность учебного года  в 5 – 8  классах – 35 учебных недель. 

Количество учебных занятий обучающихся соответствует шестидневной  рабочей неделе.  

Максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классе – 32 ч., в 6 классе -33 часа, в 7 классе – 35 

часов, в 8 классе – 36 часов, в 9 классе – 36 часов. 

  Продолжительность урока составляет  40 минут. Учебный план представлен обязательной частью,  

частью, формируемой участниками образовательного процесса, включающей  внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня.    Обязательная часть  базисного учебного 

плана определяет состав  учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. Номенклатура учебных предметов обязательной части 

базисного учебного плана сохранена.  Все предметы изучаются  в полном объеме.  

        Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  

определяет содержание образования,  обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей образовательного 

учреждения.  

Время, отведенной на реализацию данной части учебного плана, распределено следующим образом: 

введение учебных курсов, обеспечивающих интеллектуальные и этнокультурные потребности 

обучающихся и внеурочную деятельность. 

Предметные области в учебном плане в обязательной части представлены следующими 

учебными предметами «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные  языки», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Основы духовно- нравственной культуры народов России», 

«Естественно-научные предметы»», «Искусство», «Технология», «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности».  Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10  в 

целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья обучающихся 

средствами физической культуры и спорта в учебный план 5-9 классов,  предмет 
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«Физическая культура» включен по 3 часа в неделю.     Предметная область «Иностранные 

языки» включает учебные предметы – Иностранный язык (английский) по 3 часа в 5-9 классах, в 5-7 

классах в обязательную часть учебного плана по 1 часу  включён второй иностранный язык – 

немецкий. (Письмо Минпросвещения России от 23.09.2019 г. № ТС – 2291/04 «Об изучении учебного 

предмета «Второй иностранный язык». Учебный предмет «Второй иностранный язык»  в 2021-2022 

учебном году не изучается из-за отсутствия ресурса  и стоит на вакансии. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» рассчитан на 1 час в неделю и 

введен с целью формирования у школьников представления о религии как о важнейшей составляющей 

мировой культуры, воспитания толерантности, развития способности самоопределения, осознанного 

выбора мировоззрения.  Приказ Минобрнауки от 18 декабря 2012 года №1060 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373» ,  Письмо Министерства Образования и Науки РФ от 25.05.2015 года № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «ОРКиСЭ» и «ОДНКНР»,  этот курс продолжается  в  5, 6, 7, 8  

классах, рассчитан на 1 час в неделю, изучается интегрировано с предметной областью «Искусство». 

*Основы духовно-нравственной культуры народов России, выделен как предметная область, входящая 

в учебный план (обязательно для 5-8 классов) 

Предметная область ОДНКНР реализуется   через: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона России, включенные в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений (заносится в журнал факультативов  как отдельный 

факультативный  предмет; 

2) рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

3) внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся (Письмо  Министерства Образования и Науки Российской  Федерации  Департамента 

государственной  политики в сфере общего образования от 25 мая 2015 г. N 08-761 Об изучении 

предметных областей "Основы религиозных  культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России»).  

ОДНКНР  в 5,6,7,8  классе реализуются частью, формируемой участниками образовательных 

отношений,  в 8 классе  -  включены  в рабочие программы  следующих  предметных областей , 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания -  «Искусство» -музыка и изобразительное 

искусство ; «Общественно - научные предметы»- история России, обществознание, география.  

Нормативную правовую основу примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» 

составляют следующие документы: 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ (в редакции федерального закона от 03.08.2018 

г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 ФЗ): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования». 

Приказ МИНОБРНАУКИ  России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3, п.18.3.1);  

Письмо Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 

2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ»; 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

3 августа 2018 года принят ФЗ № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 ФЗ «Об 

образовании в РФ», в соответствии с которым статья 11 дополнена частью 5.1 следующего содержания 

« ФГОС  дошкольного, начального, основного общего образования обеспечивают возможность 
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получения образования на родном языке из числа языков народов РФ, изучения государственных 

языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка». 

- Закон РФ от 25.10.1991 года № 1807-1 «О языках народов РФ»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12 2010 года № 1897 «Об утверждении ФГОС  

ООО» 

Примерная программа школьного курса «Русский родной язык» и «Родная  русская литература»  

разработана на основе требований ФГОС ООО  к результатам освоения ООП  ООО по учебному 

предмету «Русский родной язык», «Родная  русская литература», входящему в предметную область 

«Родной язык и родная литература» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 31.01. 2018 года № 2/18).   

 На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается русский язык и 

родная литература. 

 Цели курса  русского родного языка  и русской родной литературы   в рамках образовательной 

области  «Родной язык и родная литература» имеет свою специфику, обусловленную дополнительным 

по своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка и 

русской литературы в разных регионах РФ. Содержание курса «Родной язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания  

национальной культуры и самореализации в ней. данный предмет не ущемляет прав тех обучающихся, 

кто изучает иные(не русский) родные языки.. поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углубленного изучения основного курса 

«Русский язык». Учебный материал расширяется произведениями поэтов и писателей , его историей 

развития с учетом региональных особенностей. Основной целью введения данных предметов является 

формирование и развитие языковой личности, осознающей себя частью истории, культуры народа 

своего края, способствует  приобщению к литературному наследию русского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства России. 

На изучение предмета «Родной язык» и «Родная литература» в основной школе отводится на каждый 

изучаемый предмет по 17 часов в год и вводится  поэтапно: 

В 2019-20 учебном году - в 5 классе»; 

2020-21 году  - в 5, 6 классах; 

2021-22 году – 5, 6, 7 классы; 

2022-23 году – 5, 6, 7, 8 классы; 

2023-24 году –  5, 6, 7, 8, 9 классы. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в 5,6,7   классах реализуется  за счёт 1 часа из 

части, формируемой участниками образовательного процесса – «Загадки русского языка». 

  Особенности преподавания истории обусловлены тем, что с 2019/20 учебного года переход на ФГОС 

ООО осуществился   для всей основной школы (5-9 классы). В организации преподавания истории 

руководствуемся   ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в РФ», а также основными 

документами, обеспечивающими нормативное сопровождение введения и реализации ФГОС ООО. 

ФГОО ООО: 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897  «Об утверждении ФГОС ООО»; 

- Примерная основная образовательная программа ООО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию – протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15); 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом МО РФ от 09 

марта 2004 г. № 1312; 

- Письмо МОиН РФ «О примерных программах по учебным предметам Федерального Базисного 

учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-1263; 

- Примерные программы по истории (линейная система, с 5 по 10 класс); 

- Федеральный компонент государственного стандарта образования.; 

- Федеральный перечень учебников (Приказ Минобрнауки РФ от 28.01.2018 г. № 345); 

- Концепция нового УМК по отечественной истории; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе отражено в единой Примерной 

программе по истории для 5-9 классов в виде двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Так как в Федеральном базисном плане указан один предмет – «История», то в школьных журналах 9-

11 классов предметы «Всеобщая история», «История России» записывать одним названием 

«История». Выставление  четвертных, полугодовых и годовых отметок осуществляется также в рамках 

единого предмета «История» в общепринятом порядке. В сводной ведомости школьного журнала 

записывается предмет «История» и выставляются отметки за четверть или полугодие без разделения 

на отдельные курсы. В личных делах, книгах выдачи аттестатов и аттестатах наименование предмета 

соответствует наименованию предмета в учебном плане школы («История»). 

Концепция по предмету «Технология» разработана на основании поручения Президента Российской 

Федерации от 4 мая 2016 г. с учетом Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, 

Национальной технологической инициативы, (постановление Правительства Российской Федерации 

от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы») и 

Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.  

Важнейшими элементами образовательной деятельности в рамках предметной области «Технология» 

являются: 

- освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания  

его функционирования и возникающих проблем, в первую очередь, через создание  

и использование учебных моделей (реальных и виртуальных), которое стимулирует интерес и 

облегчает освоение других предметов; 

- изготовление объектов, знакомящее с профессиональными компетенциями и практиками; ежегодное 

практическое знакомство с 3-4 видами профессиональной деятельности из разных сфер (с 

использованием современных технологий) и более углубленно – с одним видом деятельности через 

интеграцию с практиками, реализованными в движении Ворлдскиллс; 

- приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни; 

- формирование универсальных учебных действий: освоение проектной деятельности как способа 

преобразования реальности в соответствии с поставленной целью по схеме цикла дизайн-процесса и 

жизненного цикла продукта; изобретение, поиск принципиально новых для обучающегося решений; 

- формирование ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, навыков командной работы 

и сотрудничества; инициативности, гибкости мышления, предприимчивости, самоорганизации; 

- знакомство с гуманитарными и материальными технологиями  

в реальной экономике территории проживания обучающихся, с миром профессий  

и организацией рынков труда. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение  

в образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий и 

формирование пространства профессиональной ориентации  

и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн; 3D-

моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 

материалов (ручной и станочной, в том числе станками  

с числовым программным управлением и лазерной обработкой), аддитивные технологии; 

нанотехнологии; робототехника и системы автоматического управления; технологии электротехники, 

электроники и электроэнергетики; строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка 

пищевых продуктов; технологии умного дома и интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг.  

Все перечисленные направления должны быть разработаны с учетом общемировых стандартов (на 

основе стандартов Ворлдскиллс) и специфики и потребностей региона. 
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На уровне основного общего образования базовые элементы ИКТ  

и их применение во всех учебных предметах могут также осваиваться в предметной области 

«Технология». 

Часы компонента образовательного учреждения используются в полном объеме. По запросам 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также для обеспечения прохождения учебных 

программ, часы школьного компонента образовательного учреждения используются на: 

улучшение качества основных курсов инвариантной части УП: 

обеспечение подготовки к ГИА («Практикум по русскому языку» по 1  часу  в 9 классе, «Решение 

задач практической направленности» по 1 часу в  8 классах, «Мир цифровых технологий», «Мир 

вокруг нас, географические регионы» - 9 классы); 

организация работы по предпрофильной подготовке учащихся 9 класса (самоопределение в выборе 

дальнейшего образования) сформированы курсы: 

 
№ Предметная область Название курса Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Количество 

часов 

1 Естественно-научные 

предметы 

«Фельдшер 03»/ «Химия и 

жизнь» 

Гресь Н.И. 34 

2 Психология «Мои профессиональные 

намерения»/ «Я и моя 

профессия» 

Анучина Р.Р. 

 

34 

3 Общественно-

научные предметы 

«Основы правовой  

грамотности» 

Карванен С.В. 34 

            Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена обязательными 

факультативными занятиями «Загадки русского языка», «Математическая шкатулка», «Юный 

информатик» - 1 час в неделю по каждому направлению  - ( Курс «Юный информатик» направлен на 

достижение следующих метапредметных результатов: формирование и развитие компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, на  сохранение 

преемственности в изучении данного учебного предмета между начальной и основной школой 

(обучающиеся изучали информатику в 3-4 классах  как учебный модуль предмета «Технология»,  

«Практикум по русскому языку» (по 1 часу в неделю) с целью расширения знаний по различным 

предметным областям. Указанные курсы позволяют обучающимся удовлетворить свои 

познавательные интересы в различных областях деятельности. 1час,  из части формируемой 

участниками образовательных отношений, переходит в обязательную часть учебного плана на предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».  Учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» носит интегративный характер: изучение направлено на 

образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному 

развитию. Для  расширения кругозора  и повышения интереса учащихся,  усилили 

профориентационную работу  и ввели  курс «В мире финансовой грамотности» по 1 часу  6, 7 классах. 

Задача курса -  привить финансовую грамотность, использовать в системе  профориентационной 

работы, помочь разобраться как управлять деньгами – зарабатывать и тратить, сберегать и 

инвестировать, защищаться от финансовых рисков и махинаций, составлять бюджет и личный 

финансовый план. 

        Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС  ООО  организована по основным 

направлениям развития личности и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, конкурсы, проектную 

деятельность  и др. формы деятельности, отличные от классно-урочной. Внеурочная деятельность не 

является аудиторной нагрузкой, она составляет 30 %  от общего количества часов по предметам. 

        При отборе содержания  и видов деятельности детей учитываются   интересы и потребности 

самих детей, пожелания родителей (законных представителей), опыт внеурочной деятельности 

педагогов и материально-техническая база школы. 
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     Педагоги школы реализуют общеинтеллектуальное и духовно – нравственное  направления 

внеурочной деятельности. 

В рамках духовно – нравственного направления реализуется Комплексная программа духовно- 

нравственного воспитания, включающая в себя следующие модули: здоровый образ жизни, 

патриотическое и нравственное  воспитание. Основные виды деятельности: экскурсии, праздники, 

практические занятия, походы, реализация малых проектов. 

      При организации внеурочной деятельности обучающихся использован не только опыт внеурочной 

деятельности педагогов и материально – техническая база школы, но и ресурс МБОУ ДЮЦ, СДК, 

преподаватели – совместители, которые  ведут внеурочную деятельность по следующим 

направлениям:  

 - спортивно – оздоровительное : Спортивная секция «Лыжи», «Волейбол»; 

- научно-познавательное – «Кружок математических исследований», «Проектная деятельность и 

информатизация»; 

- духовно-нравственное – Творческая лаборатория «Загадки русского языка»; 

- общекультурное – Кружок «В мире искусства» ; 

-социальное –  Клуб «Мы вместе!» (через программу социализации и воспитания обучающихся), 

«Тропинка к своему Я», творческая лаборатория «Юные мастера». 

Набор дисциплин, включенных в учебный план основной  школы, обеспечивает системность и 

преемственность по уровням и годам обучения, позволяет реализовать концепцию школы, не 

превышая предельно допустимых норм учебной нагрузки учащихся. 

Часы компонента образовательного учреждения используются в полном объеме. По запросам 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также для обеспечения прохождения учебных 

программ, часы школьного компонента образовательного учреждения используются на: 

 улучшение качества основных курсов инвариантной части УП: 

 обеспечение подготовки к ГИА . 
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Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Брянковская средняя школа № 5» 

на 2021-2022  учебный год (5  - 9  классы) ФГОС  ООО, 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

 класс 

8 

класс 

9 

класс 

Форма  годовой 

промежуточной 

аттестации 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 2 Тестирование  

Литература 3 3 2 2 3 Тестирование  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык * * * * - - Контрольная 

работа 

Родная 

 литература * 

* * * - - Контрольная 

работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 Тестирова

ние 
Второй иностранный 

язык 

1 1 1 - - - 

Общественно-
научные 
предметы 
 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 Контрольная 

работа 

Обществознание - 1 1 1 1 Тестирование  

География 1 1 2 2 2 Контрольная 

работа;  

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - Контрольная 

работа 

Алгебра - - 3 3 3 Контрольная 

работа;  

Геометрия - - 2 2 2 Контрольная 
работа;  

Информатика - - 1 1 1 Тестирование  

Естествен
нонаучные 
предметы 
 

Физика - - 2 2 2 Тестирование  

Химия - -  2 2 Контрольная 
работа 

Биология 1 1 1 2 2 Тестирование  

Искусство Музыка 1 1 1 1 - Творческая 

работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - Защита 

проекта 

Технологи
я 

 

Технология 
 

2 2 2 1 1 Защита 

проекта 

Физическа
я культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 Тестирование   

Физическая культура 2 2 2 3 3 Сдача 

возрастных 

нормативов 

Итого 27 29 30 31 31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Юный информатик» 1 - - - -  
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«Духовно-нравственная культура народов 

России» 

1 1 1 1 -  

«Математическая шкатулка» - - - - -  

«Загадки русского языка» 1 1 1 - -  

«Комплексный анализ текста» - - - - -  

«Решение задач практической 

направленности» 

- -  1 -  

«Тропинка  к своему Я» - - - - -  

«Физическая культура» 1 1 1    

«Мир  растений» 1 -  - -  

«В мире финансовой грамотности» - 1 1  -  

«В мире животных» - - 1 - -  

«Человек и его здоровье» - - - 1 -  

«Юный химик» - - -  -  

«Земное притяжение» - - -  -  

«Практикум по русскому языку» - - - 1 1  

Технология    1 -  

Физика     1  

Предпрофильная подготовка 

«Основы правовой  грамотности» - - - - 1  

«Фельдшер 03»/ «Химия и жизнь» - - - - 1  
«Мои профессиональные намерения»/»Я и моя 

профессия» 
- - - - 1  

       

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

32 33 35 36 36  

       

Итого 32 33 35 36 36  

 

5 класс - *Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется  за счёт 

1 часа из части, формируемой участниками образовательного процесса – «Загадки 

русского языка»; 

6  класс - *Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется  за счёт 

1 часа из части, формируемой участниками образовательного процесса – «Загадки 

русского языка»; 

7 класс - *Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется  за счёт 

1 часа из части, формируемой участниками образовательного процесса – «Загадки 

русского языка»; 
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3.2 План внеурочной деятельности основного общего образования 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное)  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций 

дополнительного образования, культуры, спорта. Во внеурочной деятельности с учетом положений 

Программы воспитания и социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Урочные занятия по «Основам духовно-

нравственной культуры народов России» также возможны за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  Кроме того, занятия по данной предметной области будут проводиться с 

учётом планов внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. 

Вопросы духовно-нравственной культуры народов России будут рассматриваться при изучении 

учебных предметов других предметных областей. 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает  в себя: 

план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы); 

план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и учебной 

документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и т. д.); 

план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не 

более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, 

но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. 

д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 
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на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно 

предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба 

ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 

20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1 до 2 

часов,  

на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией 

предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться 

в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или 

ином ученическом коллективе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в 

сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций;  

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве 

школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение будет реализовывать дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные ресурсы 

(учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель), а также 

педагоги дополнительного образования. 

МБОУ «БСШ №5» создаст  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине 

дня, которая будет способствовать обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети будут 

идти на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

– выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

– материалы для оформления и творчества детей, 
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– канцелярские принадлежности, 

– аудиоматериалы и видеотехника, 

– компьютеры, 

– телевизоры, 

– мультимедийные проекторы, 

– интерактивная доска и др. 

Направления и формы организации ВД 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 научно - познавательное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 

План  организации внеурочной деятельности основного  общего образования в 2021-22 учебном 

году  (5-9 классы) 

№

п/п 

Направления ВД Название курса Форма организации Ко

л-

во 

час

ов 

клас

с 

Наличие программы 

авторской собс

твен

ной 

1 Общеинтеллект

уальное 

«Решение задач 

практической 

направленности» 

Творческая 

лаборатория (КСО) 
2 6, 7  И.В.Фотина 

«Коллективный способ 

обучения 

 

«Загадки русского 

языка» 

Творческая 

лаборатория 
2 5,6,7 Успенский Л.  « Слово о 

словах»,  .Вартаньян  Э. 

Д.   «Из жизни слов»  

 

 

«В мире 

животных» 

«Мир растений» 

Кружок (КСО) 2 5, 7, В.П.Ларин 

«Программы элективных 

курсов по биологии 5-9» 

 

«Практикум по 

русскому языку» 

Тематические уроки, 

конкурсы, круглые 

столы 

1 9 1. Волина В.В. 
«Весѐлая грамматика.» 
Газова Е.Ю. и др. 

Материалы и конспекты 

отдельных занятий в 5-9 

классах (основы культуры 

речи, развитие связной 

речи). 

Архарова Д.И. Русский 

язык. ЕГЭ. Анализ текста 

и написание рецензии. 

 

 

2 Научно-

познавательное 

«Юный 

информатик» 

Творческая 

лаборатория 
2 5,  6 И.Г.Семакина 

«Лаборатория знаний» 

Е.К.Хеннер»»Практикум 

по информатике» 

 

«Человек и его 

здоровье» 

Творческая 

лаборатория 
1 8 В.П.Ларин 

«Программы элективных 

курсов по биологии 5-9» 

 

«Проектная 

деятельность» 

Проектная, 

исследовательская 
2 8-9 Г.Б. Полтавская 

«Проблемно-

развивающие задания» 
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деятельность 

3 Духовно -

нравственное 

ОДНКНР Творческая 

лаборатория (КСО) 
3 5- 8 Инновационная школа 

М.Т. Студеникин 

«Духовно-нравственнная 

культура России» 

 

«Музейное дело» Поисковая, 

исследовательская 

деятельность 

2 5 - 9 К.Г.Левыкин, В..Хорбст 

«Музейное дело» 
 

      

4 Общекультурно

е 

«В мире 

искусства» 

Творческая 

лаборатория (КСО) 
 5  + 

Г.Г.Ас

тафьев
а 

«Худо

жник» 
5 Социальное «Мы вместе» Клуб  (занятия, 

тренинги, игры, 

акции…) 

- 5 - 6 О.В. Хухлаева «Тропинка 

к своему Я» 
 

«ЮИД»  

Светофорик 

Клуб  (занятия, игры, 

викторины, акции и 

др.)  

2 5, 6 И,В. Шевченко, 

Н.В.Барминова»Познават

ельно-игровая 

деятельность» 

 

6 Спортивно-

оздоровительно

е 

«Летающий мяч» Секция волейбола 4 5 - 9 Ю.Д. Железняк «120 

уроков по волейболу» 

Л.Н.Слупский «Волейбол 

в школе» 

 

«Лыжня зовёт» Лыжная секция 2 5 - 9  «Лыжня зовёт»  

«ОФП» Общефизическая 

развивающая секция 
1 5 - 9 И.В.Шевченко «Вместе 

весело играть» 

Е.Н.Вавилова «»Укрепляй 

здоровье детей» 

 

 

 

3.3  Система условий реализации ООП ООО 

Требование к кадровым условиям реализации ООП ООО включает: 

- укомплектованность ОУ педагогическими, руководящими и иными работниками; ( Приложение 

№ 47. Список педагогических работников)    

- уровень квалификации педагогических и иных работников ОУ, соответствующий требованиям 

ФГОС ООО к кадровым условиям, реализации ООП ООО; (Приложение № 48. Аттестация 

педагогических работников) 

     - непрерывность профессионального развития педагогических работников ОУ, реализующего ОП 

ООО 

                  Одним из показателей профессионального роста педагога является профессиональная 

переподготовка и ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ в ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

ооджжУчастие педагогов  МБОУ «БСШ №5» в повышении квалификации и переподготовке 

педагогической деятельности (Приложение «План – график повышения квалификации 

педагогических работников») 
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 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  
Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды.  

Для этого школа  разработала  и закрепила  локальными  актами перечни оснащения и оборудования 

образовательной организации.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования ФГОС, требования, Федеральный закон. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 18, часть 4), условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

а также соответствующие методические рекомендации, в том числе:  

– письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»;  

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

– аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанными с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы:  

- учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством;  

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;  

-  помещения (кабинеты, мастерские, актовый зал) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством;  

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами (школьный и поселковый), 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой;  

- актовый зал;  

- спортивные комплексы, зал, стадион, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем;  

-  помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

-  административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

 

Все помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем.  
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего  образования.  Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, бюджетного учреждения - на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, 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 воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных 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 бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

− межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - 

местный бюджет); 
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− внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

− общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно–правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

− сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно 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 внутрибюджетных отношений 

(местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств направляемых на оплату труда и иные нужды необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке основной образовательной программы образовательной 

организации в части обучения детей с ограниченными возможностями финансовое 

обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития и социальную 

адаптацию данной категории обучающихся. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемую в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 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 при расчёте регионального норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда - от 20 

до 40%. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 



 195 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала - 70% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация 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 региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

 «Новая система  оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 

 

 

 

 

 


