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ПАСПОРТ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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
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Сроки реализации   Программы  2022–2027 гг

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

2.  Педагогам –  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 ООО;

–  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
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      1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  муниципального 
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Брянковская  средняя  школа  №  5»  разработана 
педагогическим  коллективом  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской федерации от 31.05.2021  № 287, с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, одобренной решением Федерального 
учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  Института  стратегии  развития 
образования,  протокол  №  1/22  от  18.03.2022  и  подготовленной  Институтом  стратегических 
исследований  в  образовании  РАО  (Примерная  основная  образовательная  программа  основного 
общего образования).  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 2011–2025 годы;
7. ФЦПРО на 2011–2025 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 
«31»  мая 2021  № 287; 

10. Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования, 
подготовленная  Институтом  стратегии  развития  образования;   одобрена  Федеральным  учебно-
методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 18  марта 2022 № 
1/22.

11. Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 
Федерации № 28 от 28 сентября 2020 года «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и 
оздоровления детей и молодежи».

12. Устав  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  школы 
«Брянковская средняя школа № 5» (от 09.12.2013г. № 192).
                         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.  

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.
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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.

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.
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование является 
необходимым уровнем образования. Цель  направлена на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда,  развитие склонностей, 
интересов, способностей к социальному самоопределению).

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 
образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
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- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

-   обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- реализацию программы воспитания, 

- обеспечение 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 учебных занятий, 

- взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с 
социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 
организаций дополнительного образования; 

- 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, сотрудничество с базовыми предприятиями, 
организациями 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;
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— 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.
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:
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• 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;
- 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 2021-2022  учебном году;
- современные  требования  к  образовательным  результатам  освоения  основной 
образовательной программы ФГОС;
- опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива;
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- 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:

• 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; 
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 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);

 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.

Преемственность ФГОС НОО и ФГОС ООО приведёт к :

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

-  сформированности  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности, 
системы значимых социальных 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.
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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 01.01.2022 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  19 учащихся.

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Состав  обучающихся 2 5 5 4 3
Девочек 0 2 0 1 1
Мальчиков 2 3 5 3 2
Имеют I группу здоровья 1 1 2 1 1
Имеют II группу здоровья 1 4 3 3 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.

№/п Специалисты Функции Количество 
специалистов 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. Учитель – логопед

Учитель - дефектолог

Помощь педагогу в выявлении проблем, 
наметить необходимые методы для исправления 
дефицитов ребенка. 

1

1
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5. 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

6. Педагоги 
дополнительного 
образования

Обеспечивает реализацию  вариативной части 
ООП НОО

5

7. 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),  способность  их  использования  в  учебной, 
познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и 
осуществления  учебной  деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  и  с 
педагогами  и  сверстниками,  построение  индивидуальной  образовательной 
траектории;

• предметные результаты:  освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 
предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 
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специфичного  для  предметной  области,  по  получению  этих  знаний,  их 
преобразованию в практике повседневной жизни.

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  ООО 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.
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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);

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

Группы продленного дня.
Деятельность воспитателей ГПД

Педагогические работники: социальный педагог, психолог

Внеурочная деятельность
Классное руководство. Деятельность классных руководителей. Реализация программы 

воспитательной работы классного руководителя

Учебная внеурочная деятельность
Дополнительное образование образовательного учреждения.

• Реализация программ  ФСК 

Внеурочная работа реализуется через …
Дополнительное образование учреждений культуры, ДЮЦ, ДЮСШ. Реализация программ 

творческих объединений
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  Для работы с детьми будут использоваться образовательные программы, которые реализуются учителями 
через «Площадки» :

«В мире искусства; театрализация»;

«Занимательная история»;

«Юные дизайнеры»;

«Калейдоскоп химических открытий»;

 Клуб «Мы вместе»;

«Загадки русского языка»;

«Естественно- научная лаборатория»;

«Проектирование»

Для детей с ограниченными возможностями здоровья ведется индивидуальное обучение по специально 
разработанным программам, в соответствии с рекомендациями ПМПК.

Психолого-педагогические  особенности  развития детей.
Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  психолого-
педагогических особенностей развития детей 11—15 лет.
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 
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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  отвечает  следующим требованиям:
1. Современное обучение на любой ступени образования  строится в рамках развития мышления. 
Мышление подростка есть мышление о Мире, а не лишь мышление об отдельных и несводимых его 
сторонах.      

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

3. Соотнесение управляющих и отражающих моделей позволяет придать обучению и теоретическому 
мышлению проектную форму.

Сроки реализации программы: 2022 - 2027 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. 
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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,  имеющихся  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: 

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; 
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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 
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;

20



1 кабинет иностранного языка;

1 кабинет физики;

1 кабинет химии/биологии;

1 кабинет географии/ИЗО;

1 кабинет математики;

1 кабинет истории;

4  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.

 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 
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предметов базисного плана, и применяются учащимися как в рамках образовательного процесса, так 
и  при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

 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.

 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;
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 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.

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;

24



3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:

распознавание  и  характеристика  основных  видов  выразительных  средств  фонетики,  лексики  и  синтаксиса  
(звукопись;  эпитет,  метафора,  развернутая  и  скрытая  метафоры,  гипербола,  олицетворение,  сравнение; 
сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

уместное использование фразеологических оборотов в речи;

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул;

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его  
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным 
грамматическим признакам;

распознавание  существительных,  прилагательных,  местоимений,  числительных,  наречий  разных  разрядов  и  их 
морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия;

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц;

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий;

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;
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умение использовать персональные средства доступа.

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.

Иностранный язык. Второй иностранный язык

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к  
иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;

осознание  тесной  связи  между  овладением  иностранными  языками  и  личностным,  социальным  и 
профессиональным ростом;

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой 
для успешной социализации и самореализации;

обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся  культуры  владения 
иностранным  языком  в  соответствии  с  требованиями  к  нормам  устной  и  письменной  речи,  правилами 
речевого этикета.

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 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 
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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.

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).

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  развития 
человеческого  общества  в  социальной,  экономической,  политической,  научной  и  культурной  сферах; 
приобретение  опыта  историко-культурного,  цивилизационного  подхода  к  оценке  социальных  явлений, 
современных глобальных процессов;

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных 
явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной,  
культурной самоидентификации личности,  миропонимания и познания современного общества на основе  
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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,  в  том  числе  ее 
экологических параметров;

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

28

consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523841CE13CB384CF019598237fD64C


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. Вероятность и статистика.:

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;
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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;

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;
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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;  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;
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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  использовать 
персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;

умение использовать персональные средства доступа.

. 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;
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знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов 
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве;

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;
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3)  приобретение  опыта  применения  научных  методов  познания,  наблюдения  физических  явлений,  проведения 
опытов,  простых  экспериментальных  исследований,  прямых  и  косвенных  измерений  с  использованием 
аналоговых  и  цифровых  измерительных  приборов;  понимание  неизбежности  погрешностей  любых 
измерений;

4)  понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,  средств передвижения и 
связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; 
осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;

6)  овладение  основами  безопасного  использования  естественных  и  искусственных  электрических  и  магнитных 
полей,  электромагнитных и  звуковых волн,  естественных и  искусственных ионизирующих излучений  во 
избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов  
механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;

8)  формирование  представлений  о  нерациональном  использовании  природных  ресурсов  и  энергии,  загрязнении 
окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов;

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;

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;

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул рельефно-точечной 
системы обозначений Л. Брайля.

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;
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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;

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

8)  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  владение  основными  доступными  методами 
научного познания, используемыми в химии.

. 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:
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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-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;
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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;

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;
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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;

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);

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий;
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формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в 
повседневной жизни;

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья,  поддержания  работоспособности,  
профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных с  учебной  и  производственной  деятельностью,  с 
учетом двигательных,  речедвигательных и сенсорных нарушений у  обучающихся  с  нарушением опорно-
двигательного аппарата;

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физических качеств;

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности,  использование их в 
режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью  профилактики  переутомления  и  сохранения  
высокой работоспособности;

владение  доступными  техническими  приемами  и  двигательными  действиями  базовых  видов  спорта,  активное  
применение их в игровой и соревновательной деятельности;

умение  ориентироваться  с  помощью  сохранных  анализаторов  и  безопасно  передвигаться  в  пространстве  с 
использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений.

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;

12)  умение предвидеть  возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления,  а  также на 
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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.

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

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  вариативности  образования, 
реализации  индивидуальных  образовательных  программ,  адекватных  развитию.  Каждый  учащийся 
получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с 
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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;

ФГОС  ООО  определяет  содержательные  приоритеты  в 
раскрытии направлений воспитательного процесса: 
гражданско-патриотического,  духовно-нравственного, 
эстетического,  физического,  трудового,  экологического 
воспитания,  ценности научного  познания.  В  Стандарте 
делается  акцент  на  деятельностные  аспекты  достижения 
обучающимися  личностных  результатов  на  уровне 
ключевых  понятий,  характеризующих  достижение 
обучающимися  личностных  результатов:  осознание, 
готовность, ориентация, восприимчивость,  установка.

Личностные  результаты  освоения  основной 
образовательной программы  основного  общего 
образования  достигаются  в  единстве  учебной и 
воспитательной деятельности образовательной

Метапредметные 
(регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативны
е)

- 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;
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- 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;

-  освоение  обучающимися  межпредметных  понятий  (исполь 
зуются в нескольких предметных областях и позволяют 
связывать  знания  из  различных  учебных  предметов, 
учебных курсов, модулей в целостную научную 
картину мира) и уни- версальных  учебных  действий 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные);

-  
способность их использовать в учебной, познавательной 

и  социальной практике;
-  

готовность  к  самостоятельному  планированию  и 
осуществлению  учебной  деятельности  и  организации 
учебного  сотрудничества   с   педагогическими 
работниками   и   сверстниками,  к участию в построении 
индивидуальной образовательной траектории;

- 
овладение навыками работы с информацией: восприятие 
и создание информационных   текстов   в   различных 
форматах, в   том   числе   цифровых,   с   учетом 
назначения  информации и ее целевой аудитории.

Предметные Формирование умений, специфических для данной предметной области, видов 
деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного 
предмета(основы самостоятельного действия с учебным материалом).
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 
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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;
- 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.

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:
1.3 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;
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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;
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
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 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.

Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства всей   системы 
образования,   обеспечению  преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и обеспечение  эффективной  «обратной  связи»,  позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности в образовательной организации 
являются:

-  
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации,  а  также 
основа  процедур  внутреннего мониторинга образовательной 
организации, мониторинговых  исследований  муниципального, 
регионального и федерального  уровней;

-   
оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа 
аттестационных процедур;

-  
оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как основа 

аккредитационных процедур.
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Основным  объектом  системы  оценки ,  ее  содержательной  и  критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обуча- ющимися основной образовательной  программы 
образовательной организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней  оценки.
Внутренняя оценка включает:

- 
стартовую  диагностику,

- 
текущую и тематическую оценку,

-  
портфолио,

-   
внутришкольный мониторинг образовательных достижений,

-  
промежуточную и  итоговую  аттестацию  обучающихся. 

К внешним процедурам относятся:-   
государственная итоговая аттестация,

- 
независимая оценка качества образования

  
и

-   
мониторинговые исследования

 
муниципального,  региональ- ного и 

федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует  системно-деятельностный,   уровневый и комплексный подходы 
к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных достижений 
проявляется в оценке способности учащихся к решению    учебно-
познавательных    и    учебно-практических    задач,  а также в оценке уровня 
функциональной грамотности   учащихся. Он   обеспечивается   содержанием 
и   критериями   оценки, в   качестве   которых   выступают   планируемые 
результаты   обучения,  выраженные  в  деятельностной  форме  и  в 
терминах,  обо- значающих  компетенции  функциональной  грамотности 
уча- щихся.

Уровневый  подход  служит  важнейшей  основой  для  органи зации 
индивидуальной работы с учащимися. Он  реализуется как по отношению к 
содержанию  оценки,  так  и  к  представлению  и интерпретации результатов 
измерений.

Уровневый подход реализуется за счет   фиксации   различных уровней 
достижения обучающимися планируемых результатов:  базового  уровня  и 
уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 
задачи, целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  обучающимися  в  ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 
продолжения обучения и усвоения последующего  материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью:
-  

оценки предметных и метапредметных результатов;
-  

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
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-  
использования  контекстной  информации  (особенности  обу-  чающихся, 
условия  в  процессе  обучения  и  др.)  для  интерпре-  тации  полученных 
результатов в целях управления качеством  образования;

-  
использования  разнообразных  методов  и  форм  оценки,  взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 
работ, проектов, практических работ, командных,  исследовательских, 
творческих  работ,  самоанализа  и  самооценки,  взаимооценки, 
наблюдения,  испытаний (тестов),  динамических  показателей  усвоения 
знаний и  развитие  умений,  в  том числе  формируемых с  использованием 
цифровых технологий.

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, регулятивные 
результаты

личностные результаты

Форма Персонифицированная количественная оценка Персонифицированная/неперсонифицированн
ая 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 

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 
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работу  в  зоне  актуальных 
знаний

итоговую оценку школьника.  

2. Диагност
и-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.

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. Провероч
ная 
работа  по 
итогам 
выполнен
ия 
самостоят
ельной 
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 

Учитель  проверяет и оценивает 
только  те  задания,  которые 
решил  ученик  и  предъявил  на 
оценку. 
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своего выполнения. 

5. Провероч
ная 
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 
уровням

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

6. Итоговая 
провероч
ная 
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. Предъявл
е-ние 
(демонст
рация) 
достижен
ий 
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
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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. 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 
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систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 
ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу1.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 
фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией 
самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 
образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе 
изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 
чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 
являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности 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. 

1Накопленная 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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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 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 актами2.

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.

2
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Характеристика готовится на основании:

• объективных  показателей  образовательных  достижений  обучающегося  на  уровне 

основного образования,

• портфолио выпускника;

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования.

В характеристике выпускника:

• отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по  освоению  личностных, 

метапредметных  и  предметных  результатов;  даются  педагогические  рекомендации  к  выбору 

индивидуальной  образовательной  траектории  на  уровне  среднего  общего  образования  с  учётом 

выбора  учащимся  направлений  профильного  образования,  выявленных  проблем  и  отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации  педагогического  коллектива  к  выбору  индивидуальной  образовательной 

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

1 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной  образовательной 
программы, которые представлены в  программе  формирования 
универсальных  учебных  действий обучающихся  и  отражают 
совокупность  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных 
универсальных  учебных  действий,  а  также  систему 
междисциплинарных (межпредметных)  понятий.

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается 
совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 
является овладение:

—универсальными  учебными  познавательными  действиями  (замещение, 
моделирование,  кодирование  и  декодирование  информации, 
логические операции, включая общие приемы решения задач);

—универсальными  учебными  коммуникативными  действиями 
(приобретение  умения  учитывать  позицию  собеседника,  ор- 
ганизовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 
педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать   предмет- ное  содержание  и  условия 
деятельности  и  речи,  учитывать  разные мнения и интересы, 
аргументировать и   обосновывать  свою  позицию,  задавать  вопросы, 
необходимые  для  организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером);

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность 
принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать ее 
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реализацию, контролировать и   оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение,  ставить  новые  учебные 
задачи,  проявлять  познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по  результату  и  способу  действия,  актуальный  контроль  на 
уровне произвольного внимания).
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией  образовательной  организации  в  ходе  внутришкольного 
мониторинга.  Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга 
устанавливается  решением  педагогического  совета.  Инструментарий 
строится  на  межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по  оценке  читательской  и  цифровой  грамотности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
учебных действий .

Наиболее адекватными формами оценки являются:
-  

для  проверки  читательской  грамотности  —  письменная  работа  на 
межпредметной основе;

-   
для  проверки  цифровой  грамотности  —  практическая  работа  в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;
- 

для проверки сформированности регулятивных, 
коммуника- тивных  и  познавательных  учебных  действий  —  экспертная 

оценка  процесса  и  результатов  выполнения  групповых  и  ин- 
дивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый   из   перечисленных   видов   диагностики   проводится  с 

периодичностью не менее чем один раз в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения мета-  предметных 

результатов  является  защита  итогового  индивиду-  ального проекта, 
которая может рассматриваться как допуск к государственной итоговой 
аттестации.

Итоговый  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выпол-  няемый 
обучающимся в  рамках одного из  учебных предметов  или на межпредметной 
основе с целью продемонстрировать свои достижения  в  самостоятельном 
освоении  содержания  избранных  областей  знаний  и/или  видов 
деятельности  и  способность  проектировать  и  осуществлять 
целесообразную  и  результатив-  ную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-
творческую и др.).  Выбор темы итогового проекта осуществляется 
обучающимися.

Результатом (продуктом) проектной деятельности   может быть одна из 
из следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические матери- алы, 
обзорные  материалы,  отчеты  о  проведенных  исследовани ях, стендовый 
доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области  литерату- ры,  музыки, 
изобразительного  искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде 
прозаического  или  стихотворного  произведения,  инсценировки, 
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художественной декламации, ис- полнения музыкального произведения, 
компьютерной анима- ции и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изде- лие;
г)  отчетные  материалы  по  социальному  проекту,  которые  мо-  гут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содер-  жанию и 
направленности проекта, а также критерии оценки  проектной работы 
разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 
этапе  образования  и  в  соот-  ветствии  с  особенностями  образовательной 
организации.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.  В  случае 
заимствования текста работы (плагиата)  без указания ссылок на источник 
проект к защите не допуска- ется.

Защита  проекта  осуществляется  в  процессе  специально  организованной 
деятельности  комиссии  образовательной  организа-  ции или на школьной 
конференции.

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рас-  смотрения 
комиссией  представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Критерии
1  

оценки  проектной  работы  разрабатываются  с  учетом  целей  и 
задач  проектной  деятельности  на  данном  этапе  обазования.   Проектную 
деятельность  целесообразно   оценивать по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 
решения,   включая   поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование  и  реализацию/апробацию принятого  решения,  обоснование  и  создание 
модели,  прогноза,  макета,  объекта,  творческого решения и т.п. Данный критерий в 
целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов дей- ствий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
про- блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы дей- ствий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляю- щаяся в  умении  самостоятельно 
планировать  и  управлять  своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях.

1. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить   её   результаты, 
аргументированно  ответить на вопросы.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой оценку  достижения 

обучающимся планируемых результатов по от- дельным предметам. Основой 
для  оценки  предметных  резуль-  татов  являются  положения  ФГОС  ООО, 
представленные  в  раз-  делах  I  «Общие  положения»  и  IV  «Требования  к 
результатам освоения программы основного общего образования».
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Формирование  предметных  результатов  обеспечивается  каж-  дым 
учебным предметом.

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями  ФГОС ООО 
является  способность  к  решению  учебно-познава-  тельных  и  учебно-
практических  задач,  основанных  на  изучае-  мом  учебном  материале,  с 
использованием  способов  действий,  релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных)  действий,  а  также  компетентностей,  релевантных  со- 
ответствующим моделям функциональной (математической, естественно-
научной, читательской и др.).

Для оценки предметных  результатов  предлагаются  следующие критерии: знание и 
понимание, применение, функцио- нальность.

Обобщенный  критерий  «Знание  и  понимание»  включает  зна-  ние  и 
понимание  роли  изучаемой  области  знания/вида  деятель-  ности в различных 
контекстах, знание и понимание термино- логии, понятий и идей, а также 
процедурных знаний или алгоритмов.

Обобщенный критерий «Применение» включает:
—использование  изучаемого  материала  при  решении  учебных 

задач/проблем,  различающихся  сложностью  предметного  содержания, 
сочетанием  когнитивных  операций  и  универсальных  познавательных 
действий,  степенью  проработанности в учебном процессе;

—использование специфических для предмета способов дей- ствий и видов 
деятельности  по получению нового знания, его  интерпретации,  применению и 
преобразованию  при  ре- шении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 
поисковой
деятельности,  учебно-исследовательской  и  учебно-проектной 
деятельности.
Обобщенный  критерий  «Функциональность»  включает  ис- пользование 

теоретического   материала,   методологического и  процедурного  знания  при 
решении  внеучебных  проблем, различающихся сложностью предметного 
содержания, чита- тельских  умений,  контекста,  а  также  сочетанием  когнитивных 
операций.

В  отличие  от  оценки  способности  обучающихся  к  решению  учебно-
познавательных и учебно-практических задач,  основан-  ных на  изучаемом 
учебном материале, с использованием кри-  териев «знание и понимание» и 
«применение»,  оценка  функ-  циональной  грамотности  направлена  на 
выявление  способности обучающихся  применять  предметные  знания  и 
умения  во  вне- учебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 
жизни.

При  оценке  сформированности  предметных  результатов  по  критерию 
«функциональность» разделяют:
—оценку сформированности отдельных элементов функцио- нальной 

грамотности  в  ходе  изучения  отдельных  предметов,  т.е.  способности 
применить  изученные  знания  и  умения  при  решении  нетипичных  задач, 
которые  связаны  с  внеучебными ситуациями  и  не  содержат  явного 
указания  на  способ  реше-  ния;  эта  оценка  осуществляется  учителем  в 
рамках форми- рующего оценивания по предложенным критериям;

—оценку сформированности отдельных элементов функцио- нальной 
грамотности  в  ходе  изучения  отдельных  предметов,  не  связанных 
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напрямую  с  изучаемым  материалом,  например  элементов читательской 
грамотности (смыслового чтения); эта  оценка  также  осуществляется 
учителем  в  рамках  форми-  рующего оценивания по предложенным 
критериям;

—оценку  сформированности  собственно  функциональной  гра-  мотности, 
построенной  на  содержании  различных  предметов  и внеучебных 
ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 
инструментарии,  не  опирающемся  напрямую  на  изучаемый 
программный  материал.  В  них  оценивается  способность  применения 
(переноса)  знаний  и  умений,  сфор-  мированных на отдельных 
предметах, при решении различ- ных  задач.  Эти  процедуры 
целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга.

Оценка предметных   результатов   ведется   каждым   учителем  в ходе 
процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, 
а  также  администрацией  образователь-  ной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 
приложении  к  образовательной  программе,  которая  утвержда-  ется 
педагогическим  советом  образовательной  организации  и  доводится до 
сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  Описание 
должно включить:

—список итоговых планируемых результатов с указанием эта- пов  их 
формирования  и  способов  оценки  (например,  теку- 
щая/тематическая;  устно/письменно/практика);

—требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  атте-  стацию 
(при  необходимости  —  с  учетом  степени  значимости  отметок за 
отдельные оценочные процедуры);

—график контрольных мероприятий.

 Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оцен-  ки готовности 

к  обучению на данном уровне образования.  Про-  водится  администрацией 
образовательной  организации  в  нача-  ле  5  класса  и  выступает  как  основа 
(точка  отсчета)  для  оценки динамики  образовательных  достижений. 
Объектом  оценки  яв-  ляются:  структура  мотивации,  сформированность 
учебной де- ятельности,  владение универсальными и специфическими для 
основных учебных   предметов   познавательными   средствами, в  том 
числе:  средствами  работы  с  информацией,  знаково-символическими 
средствами,  логическими  операциями .  Стартовая диагностика может 
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 
отдельных предметов (разде- лов).  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 
диагно- стической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 
существующих проблем в обучении. Объектом те- кущей оценки являются 
тематические планируемые результа- ты,  этапы  освоения  которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 
весь  арсенал форм  и  методов  проверки  (устные  и  письменные  опросы,  прак- 
тические работы, творческие работы, индивидуальные и груп- повые формы, 
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само- и взаимооценка, рефлексия, листы про- движения  и  др.)  с  учетом 
особенностей  учебного  предмета  и особенностей  контрольно-оценочной 
деятельности  учителя.  Ре- зультаты  текущей  оценки  являются  основой  для 
индивидуали- зации  учебного  процесса;  при  этом  отдельные  результаты,  сви- 
детельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 
более сжатые (по сравнению с пла- нируемыми учителем) сроки, могут включаться 
в  систему  на- копленной  оценки  и  служить  основанием,  например,  для  осво- 
бождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.

Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки уровня 
достижения  тематических  планируемых результатов  по  предмету,  которые 
фиксируются  в  учебных  методических  комплектах,  рекомендованных 
Министерством просвещения   РФ. По  предметам,  вводимым 
образовательной  организацией  само-  стоятельно,  тематические 
планируемые  результаты  устанавливаются  самой образовательной 
организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 
темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 
чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности  планируемых  результатов  и  каждого  из  них.  Результаты 
тематической  оценки  являются  основанием  для  кор-  рекции учебного 
процесса и его индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики  учебной  и 
творческой  активности  учащегося,  направленности,  широты  или 
избирательности  интересов,  выраженности  проявлений  творческой 
инициативы,  а  также  уровня  высших  дости-  жений, демонстрируемых 
данным учащимся. В портфолио включаются  как  работы  учащегося  (в 
том  числе  фотографии,  видеоматериалы  и  т.п.),  так  и  отзывы  на  эти 
работы  (например,  наградные  листы,  дипломы,  сертификаты  участия, 
рецензии и проч.).  Отбор работ и  отзывов для портфолио ведется  самим 
обучающимся  совместно  с  классным  руководителем  и  при  уча-  стии 
семьи. Включение каких-либо материалов   в   портфолио без  согласия 
обучающегося не  допускается.  Портфолио в  части  подборки документов 
формируется  в  электронном  виде  в  тече-  ние всех лет обучения в 
основной школе. Результаты, представ-  ленные  в  портфолио, 
используются при выработке рекоменда-  ций по выбору индивидуальной 
образовательной  траектории  на  уровне  среднего  общего  образования  и 
могут отражаться в ха-  рактеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:

  -  
оценки  уровня  достижения  предметных  и  метапредметных 

результатов;-  
оценки уровня функциональной грамотности;

-   
оценки  уровня  профессионального  мастерства  учителя ,  

осуществляемого  на  основе  административных  проверочных  ра-  бот, 
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  реко мендаций 
как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 
так  и  для  повышения  квалификации  учителя.  Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оцен- ки уровня достижений 
учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру аттестации 
обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце 
каждого триместра) и в   конце   учебного года по каждому изучаемому 
предмету. Промежуточная атте- стация проводится   на   основе   результатов 
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накопленной   оценки и результатов выполнения тематических проверочных 
работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предмет ных 
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. 
Порядок  проведения  про-  межуточной 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 об-  разовании 

в Российской Федерации» государственная  итоговая аттестация (далее — 
ГИА)  является  обязательной  процедурой,  завершающей освоение 
основной образовательной программы основного общего образования. 
Порядок проведения  ГИА  регламентируется  Законом  и  иными 
нормативными актами.

Целью ГИА является  установление уровня образовательных  достижений 
выпускников.  ГИА  включает  в  себя  два  обязательных  экзамена  (по 
русскому  языку  и  математике).  Экзамены  по  другим  учебным  предметам 
обучающиеся  сдают  на  доброволь-  ной  основе  по  своему  выбору.  ГИА 
проводится  в  форме  основ-  ного  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,  биле-  тов и иных форм по 
решению образовательной организации (государственный выпускной 
экзамен — ГВЭ).

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету склады- вается  из 
результатов  внутренней и внешней оценки.  К резуль-  татам внешней оценки 
относятся результаты ГИА. К результа- там внутренней оценки относятся 
предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 
результаты выполнения итоговой работы по предмету.  Такой подход позво- 
ляет  обеспечить  полноту  охвата  планируемых  результатов  и  выявить 
кумулятивный  эффект  обучения,  обеспечивающий прирост  в  глубине 
понимания  изучаемого  материала  и  свободе  оперирования им. По 
предметам, не вынесенным на ГИА, ито- говая оценка ставится на основе 
результатов только внутрен-  ней оценки.

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне 
образования  государственного  образца  —  аттестате  об  основном общем 
образовании.

Итоговая  оценка  по  междисциплинарным  программам  ста-  вится на 
основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 
характеристике учащегося.

Характеристика готовится на основании:
-  

объективных показателей образовательных достижений обу-  чающегося 
на уровне основного образования;

-  
портфолио выпускника;

-   
экспертных  оценок  классного  руководителя  и  учителей,  об-  учавших 

данного выпускника на уровне основного общего  образования;
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В характеристике выпускника:
-   

отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  по  освоению 
личностных, метапредметных и предметных ре- зультатов;

даются  педагогические  рекомендации  по  выбору  индивиду-  альной 
образовательной траектории на  уровне  среднего  об-  щего  образования  с 
учетом  выбора  учащимся  направлений профильного  образования, 
выявленных проблем и отмечен-  ных образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива по выбору инди-  видуальной 

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

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1  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. 

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.
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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 40 минут.

1 ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

Русский язык

Примерная рабочая программа по русскому языку на уров- не основного 
общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного  общего  образования  (Приказ 
Минпросвещения  Рос-  сии  от  31.05.2021  г.  №  287,  зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 
64101)  (далее  — ФГОС ООО),  Концепции преподавания рус-  ского языка и 
литературы  в  Российской  Федерации  (утверж-  дена   распоряжением 
Правительства   Российской    Федерации от  9  апреля  2016  г.  №  637-р), 
Примерной  программы  воспита-  ния  с  учётом  распределённых  по  классам 
проверяемых  требо-  ваний  к  результатам  освоения  Основной 
образовательной про-  граммы основного общего образования.

Примерная рабочая программа разработана с целью   оказания 
методической  помощи  учителю  русского  языка  в  создании  рабочей 
программы по учебному предмету, ориентированной на  современные 
тенденции в школьном образовании и актив-  ные методики обучения.

Примерная рабочая программа позволит учителю:
1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных  и  предметных  результатов  обучения, 
сформулирован- ных в  Федеральном государственном образовательном стандар- те 
основного общего образования;

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 
Примерной основ- ной образовательной программой основного общего образова-
ния; Примерной программой воспитания (одобрена решением  федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от  2 
июня 2020 г. № 2/20);
1) разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом особенностей 
конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного 
времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные 
виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса.
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Личностные   и    метапредметные    результаты    представлены  с учётом 
особенностей преподавания русского языка в основной 
общеобразовательной  школе  с  учётом  методических  традиций  построения 
школьного   курса   русского   языка,   реализованных  в  большей  части 
входящих в Федеральный перечень УМК по  русскому языку.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Русский язык — государственный язык Российской Феде-  рации, язык 

межнационального  общения  народов  России,  на-  циональный язык 
русского народа. Как государственный язык и  язык  межнационального 
общения  русский  язык  является  средством  коммуникации  всех  народов 
Российской  Федерации,  основой  их  социально-экономической,  культурной 
и духовной консолидации.
Высокая  функциональная значимость  русского языка  и вы- полнение им 
функций государственного языка и языка меж- национального общения 
важны для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 
этнической принадлеж- ности. Знание русского языка и владение им в 
разных формах его  существования  и  функциональных  разновидностях, 
понима- ние  его  стилистических  особенностей  и  выразительных  возмож- 
ностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 
сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации 
личности и возможности её самореа- лизации в различных жизненно важных 
для человека областях. Русский язык, выполняя свои базовые функции 
общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 
взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 
самосознания и мировоззрения личности, является важней- шим 
средством хранения и передачи информации, культурных
традиций, истории русского и других народов России.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет  «Русский 
язык»  входит  в  предметную  область  «Русский  язык  и  литература»  и 
является обязательным для изучения.

Содержание учебного предмета «Русский язык», представлен- ное в 
Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной 
основной образовательной программе основного об- щего образования.

В  пределах  одного  класса  последовательность  изучения  тем, 
представленных в содержании каждого класса, может варьи- роваться.

Учебным планом  на  изучение  русского  языка  отводится  714 часов: в 5 
классе — 170 часов (5 часов в неделю), в 6 клас-
се — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 
8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в 
неделю).
Планируемые результаты
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  Примерной  рабочей  про-  граммы по 

русскому языку основного общего образования достигаются  в  единстве 
учебной и воспитательной деятельно-  сти в  соответствии с традиционными 
российскими социокуль-  турными и   духовно-нравственными   ценностями, 
принятыми в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют 
процессам самопознания,  самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  Примерной  рабочей  про-  граммы  по 
русскому  языку  для  основного  общего  образования  должны  отражать 
готовность  обучающихся  руководствоваться  системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 
процессе  реализации  ос-  новных  направлений  воспитательной 
деятельности, в том числе  в части:

Гражданского воспитания:
готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реали-  зации 

его  прав,  уважение  прав,  свобод  и  законных  интересов  других  людей; 
активное  участие  в  жизни  семьи,  образователь-  ной организации, 
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении 
с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 
на русском языке; неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации; 
понима- ние  роли  различных  социальных  институтов  в  жизни  человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях  гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений  в 
поликультурном и многоконфессиональном обще-  стве, формируемое в том 
числе на основе примеров из литератур- ных произведений, написанных 
на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление  к  взаи-  мопониманию  и  взаимопомощи;  активное  участие  в 
школьном самоуправлении;  готовность  к  участию  в  гуманитарной 
деятель- ности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).

Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание
роли русского языка как  государственного языка  Российской  Федерации 
и  языка  межнационального  общения  народов  Рос-  сии;  проявление 
интереса к познанию русского языка,  к исто-  рии и культуре Российской 
Федерации,  культуре  своего  края,  народов  России  в  контексте  учебного 
предмета  «Русский  язык»;  ценностное отношение к русскому языку, к 
достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 
подвигам и  трудовым  достижениям  народа,  в  том  числе  отражённым  в 
художественных  произведениях;  уважение  к  символам  России, 
государственным  праздникам,  историческому  и  природному  наследию  и 
памятникам,  традициям  разных  народов,  прожи-  вающих в родной 
стране.

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение, в  том  числе  речевое,  и 
поступки,  а  также  поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции 
нравственных  и  правовых  нормс  учё-  том осознания последствий 
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поступков; активное неприятие асоциальных поступков;   свобода   и 
ответственностьличности в условиях индивидуального и общественного 
пространства.

Эстетического воспитания:
восприимчивость  к  разным видам  искусства,  традициям и  творчеству 

своего  и  других  народов;  понимание  эмоциональ-  ного  воздействия 
искусства;  осознание  важности  художествен-  ной  культуры  как  средства 
коммуникации  и  самовыражения;  осознание  важности  русского  языка 
как  средства  коммуника-  ции  и  самовыражения;  понимание  ценности 
отечественного  и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 
видах искусства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание  ценности  жизни  с  опорой  на  собственный  жизнен-  ный  и 
читательский  опыт;  ответственное  отношение  к  своему  здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое пи- тание,  соблюдение 
гигиенических  правил,  рациональный  ре-  жим  занятий  и  отдыха, 
регулярная  физическая  активность);  осознание  последствий  и 
неприятие  вредных  привычек  (упо-  требление  алкоголя,  наркотиков, 
курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  и  психического  здоровья; 
соблюдение  правил безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного 
поведения  в  ин- тернет-среде  в  процессе  школьного  языкового 
образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняю-  щимся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие  цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение  осознавать  своё  эмоциональное  состояние  и  эмоцио-  нальное 

состояние  других,  использовать  адекватные  языковые  средства  для 
выражения  своего  состояния,  в  том  числе  опира-  ясь на примеры из 
литературных   произведений,   написанных на  русском  языке; 
сформированность навыков рефлексии, при-  знание своего права на ошибку 
и такого же права другого че-  ловека.

Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной  направленности, 
способность инициировать, плани-  ровать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода,  в  том числе на  основе применения изучаемого  предметного знания и 
ознакомления с деятельностью филоло- гов, журналистов, писателей; 
уважение к труду и результатам трудовой  деятельности;  осознанный 
выбор  и  построение  ин-  дивидуальной траектории образования и 
жизненных планов с  учётом  личных  и  общественных  интересов  и 
потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее.

Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных  наук  для  решения  задач  в  области  окружающей  среды, 
планирования  поступков  и  оценки  их  возможных  по-  следствий для 
окружающей среды; умение точно, логично вы- ражать свою точку зрения 
на экологические проблемы;
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повышение уровня экологической культуры, осознание гло- бального 
характера  экологических  проблем  и  путей  их  реше-  ния;  активное 
неприятие действий,  приносящих вред окру-  жающей среде, в том числе 
сформированное при знакомстве с  литературными  произведениями, 
поднимающими  экологи- ческие  проблемы;  активное  неприятие 
действий,  приносящих вред  окружающей среде;  осознание  своей роли  как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи- 
ческой и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности.

Ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных 
представлений об основных закономерностях развития чело-  века, природы 
и общества, взаимосвязях человека   с   природ- ной и социальной средой; 
закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 
культурой, навыками чтения  как  средства  познания  мира;  овладение 
основными  на- выками  исследовательской  деятельности  с  учётом 
специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 
опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути 
достижения индивидуального и коллективного благо- получия.

Адаптации обучающегося к изменяющимся услови- ям социальной и природной среды:
освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  соци-  альных 

ролей,  норм и правил общественного поведения,  форм  социальной жизни в 
группах  и  сообществах,  включая  семью,  группы, сформированные по 
профессиональной деятельности,  а  также  в  рамках  социального 
взаимодействия с людьми из дру-  гой культурной среды;

потребность во взаимодействии в условиях неопределён- ности, 
открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 
неопределённости,   в   повышении  уров-  ня своей   компетентности   через 
практическую  деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
получать  в  со- вместной деятельности   новые   знания,   навыки   и 
компетен- ции  из  опыта  других;  необходимость  в  формировании  новых 
знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, по- нятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 
осознание  дефицита  собственных  знаний  и  ком-  петенций,  планирование 
своего развития;  умение  оперировать  основными понятиями,  терминами и 
представлениями  в  обла-  сти концепции устойчивого развития, 
анализировать и выяв- лять  взаимосвязь  природы,  общества  и  экономики, 
оценивать свои  действия  с  учётом  влияния  на  окружающую среду,  дости- 
жения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных  последствий;

способность осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать
происходящие  изменения  и  их  последствия,  опираясь  на  жиз-  ненный, 
речевой и читательский опыт;  воспринимать  стрес-  совую ситуацию как 
вызов,  требующий  контрмер;  оценивать  ситуацию  стресса, 
корректировать  принимаемые  решения  и  действия;  формулировать  и 
оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь  находить 
позитивное  в  сложившей- ся ситуации; быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки языко- вых 

единиц, языковых явлений и процессов;
устанавливать  существенный  признак  классификации  языко-  вых 

единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии 
проводимого  анализа;  классифицировать  языковые  единицы по 
существенному признаку;

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматривае-  мых 
фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий;

выявлять  дефицит  информации  текста,  необходимой  для  ре-  шения 
поставленной учебной задачи;

выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  языко-  вых 
процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и  индуктивных 
умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,  формулировать гипотезы о 
взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной   задачи при работе с 
разными типами текстов, разными единицами языка,  сравнивая  варианты 
решения  и  выбирая  оптимальный вариант с учётом самостоятельно 
выделенных критериев.

Базовые исследовательские действия:
использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  по-  знания в 

языковом образовании;
формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  меж-  ду 

реальным  и  желательным  состоянием  ситуации,  и  самосто-  ятельно 
устанавливать искомое и данное;

формировать гипотезу об истинности собственных суждений  и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение;

составлять алгоритм действий и использовать его для реше- ния 
учебных задач;

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  неболь-  шое 
исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 
причинно-следственных связей и зависи- мостей объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, по- лученную в 
ходе лингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по ре- зультатам проведённого 
наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и
обобщений;

прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и 
их последствия в аналогичных или сходных ситуаци-  ях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:
применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и 

отборе  информации  с  учётом  предложенной  учебной  задачи и заданных 
критериев;

выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  си- 
стематизировать  информацию,  представленную  в  текстах,  таб-  лицах, 
схемах;
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использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста  с 
точки  зрения  достоверности  и  применимости  содержащейся  в  нём 
информации  и  усвоения  необходимой  ин-  формации с целью решения 
учебных задач;

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 
систематизации  информации  из  одного  или  нескольких  ис-  точников с 
учётом поставленных целей;

находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или  опровер-  гающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информаци-  онных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представле- ния 
информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллю- стрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграм-  мами, иной графикой и 
их комбинациями в зависимости от  коммуникативной установки;

оценивать надёжность информации по критериям, пред- ложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями
Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии  с  условиями  и  целями  общения;  выражать  себя  (свою  точку 
зрения)  в  диалогах  и  дискуссиях,  в  устной  моно-  логической речи и в 
письменных текстах;

распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  зна-  чение 
социальных знаков;

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры;

понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отно-  шение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;

в  ходе  диалога/дискуссии  задавать  вопросы  по  существу  об-  суждаемой 
темы  и  высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи и поддержание 
благожелательности общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участни-  ков диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций;

публично  представлять  результаты  проведённого  языкового  анализа, 
выполненного лингвистического эксперимента, иссле-  дования, проекта;

самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  цели 
презентации  и  особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять 
устные  и  письменные  тексты  с  использованием  ил-  люстративного 
материала.

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и ин- дивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия  при  решении  поставленной 
задачи;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  стро-  ить 
действия по её достижению: распределять роли, догова- риваться, 
обсуждать  процесс  и  результат  совместной  работы;  уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готов- ность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться;
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планировать  организацию совместной работы,  определять  свою роль 
(с  учётом  предпочтений  и  возможностей  всех  участ-  ников 
взаимодействия),  распределять  задачи  между  членами  команды, 
участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсужде-  ния, обмен 
мнениями, «мозговой штурм» и иные);

выполнять  свою часть  работы,  достигать  качественный ре-  зультат по 
своему направлению и координировать свои дей- ствия с действиями 
других членов команды;

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  крите-  риям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаи- модействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад  каждого члена команды 
в  достижение  результатов,  разделять  сферу ответственности и проявлять 
готовность к представлению отчёта перед группой.
3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями

Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных  ситуациях;
ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения   задачи   (или его  часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учётом  имеющихся ресурсов и 
собственных  возможностей,  аргументи-  ровать предлагаемые варианты 
решений;

самостоятельно  составлять  план  действий,  вносить  необходи-  мые 
коррективы в ходе его реализации;

делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:
владеть  разными  способами  самоконтроля  (в  том  числе  рече-  вого), 

самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше-  нии учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся  обстоятельствам;
объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результата 

деятельности;  понимать  причины  коммуникативных  неудач  и  уметь 
предупреждать их, давать оценку приобретённому рече- вому  опыту  и 
корректировать  собственную  речь  с  учётом  целей  и условий общения; 
оценивать соответствие результата цели и условиям общения.

Эмоциональный интеллект:
развивать  способность  управлять  собственными  эмоциями  и  эмоциями 

других;
выявлять  и  анализировать  причины  эмоций;  понимать  мо-  тивы  и 

намерения  другого  человека,  анализируя  речевую  си-  туацию; 
регулировать способ выражения собственных эмоций.

Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать 
своё и чужое право на ошибку;
принимать себя и других, не осуждая; проявлять 
открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг

Литература
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Примерная рабочая программа по литературе на уровне ООО  составлена 
на основе  Требований к  результатам  освоения  основной  образовательной 
программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего  образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.  №  287,  зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской  Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 
64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с 
учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации  (утверждённой  распоряжением  Правительства  Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).

Примерная рабочая программа позволит учителю реализо- вать  в 
процессе  преподавания  литературы  современные  подхо-  ды  к 
формированию  личностных,  метапредметных  и  предмет-  ных  результатов 
обучения,  сформулированных  в  Федеральном  государственном 
образовательном  стандарте  основного  общего  образования; определить 
обязательную (инвариантную) часть содержания  учебного  курса  по 
литературе;  определить  и  струк-  турировать планируемые результаты 
обучения и содержание учебного предмета «Литература» по годам обучения 
в  соответ- ствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и допол-  нениями от 
29  декабря  2014  г.,  31  декабря  2015  г.,  11  декабря  2020  г.);  Примерной 
основной  образовательной  программой ос-  новного  общего  образования  (в 
редакции  протокола  №  1/20  от  04.02.2020 федерального   учебно-
методического   объединения  по  общему  образованию);  Примерной 
программой  воспитания (одобрена  решением  федерального  учебно-
методического  объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 
2020 г. № 2/20).

Цели  изучения  предмета  «Литература»  в  основной  школе  состоят  в 
формировании  у  обучающихся  потребности  в  качествен-  ном чтении, 
культуры читательского восприятия, понимания литературных  текстов  и 
создания  собственных  устных  и  письменных  высказываний;  в  развитии 
чувства  причастности  к  оте-  чественной  культуре  и  уважения  к  другим 
культурам,  аксиоло- гической сферы личности на основе высоких духовно-
нрав- ственных  идеалов,  воплощённых  в  отечественной  и  зарубежной 
литературе. Достижение указанных целей возможно при реше-  нии учебных 
задач,  которые  постепенно  усложняются  от  5  к 9 классу.

Задачи,  связанные  с  пониманием  литературы  как  одной  из  основных 
национально-культурных ценностей народа, как осо-  бого способа познания 
жизни,  с  обеспечением  культурной  само-  идентификации, осознанием 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 
наро- да,  мировой  культуры,  состоят  в  приобщении  школьников  к  на- 
следию отечественной и зарубежной классической литературы и  лучшим 
образцам современной литературы;  воспитании ува жения к  отечественной 
классике  как  высочайшему  достиже-  нию  национальной  культуры, 
способствующей  воспитанию  па-  триотизма, формированию национально-
культурной идентич- ности  и  способности  к  диалогу  культур;  освоению 
духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих куль- 
турных  традиций  и  ценностей;  формированию  гуманистическо го 
мировоззрения.
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет  «Литература»  входит  в  предметную  область  «Русский  язык  и 

литература»  и  является  обязательным  для  изуче-  ния. Предмет 
«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное 
чтение».

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в не-  делю, в 7 и 
8 классах — 2 часа в неделю. Суммарно изучение ли- тературы  в  основной 
школе  по  программам  основного  общего  образования  рассчитано  на  442 
часа в соответствии со всеми ва-  риантами учебных планов.

Планируемые результаты:

Изучение  литературы  в  основной  школе  направлено  на  до-  стижение 
обучающимися следующих личностных, метапред- метных и предметных 
результатов освоения учебного пред- мета.

Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  ли-  тературе 

для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответ- ствии  с  традиционными 
российскими  социокультурными  и  ду-  ховно-нравственными  ценностями, 
отражёнными  в  произведе-  ниях русской   литературы,   принятыми   в 
обществе   правилами и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  по  ли-  тературе 
для  основного  общего  образования  должны  отражать  готовность 
обучающихся  руководствоваться  системой  позитив-  ных  ценностных 
ориентаций  и  расширение  опыта  деятельности  на  её  основе  и  в  процессе 
реализации  основных  направлений воспитательной деятельности, в том 
числе в части:
Гражданского воспитания:

готовность  к  выполнению обязанностей гражданина и  реали-  зации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов  других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации,  местного 
сообщества,  родного  края,  страны,  в  том числе в сопоставлении с 
ситуациями, отражёнными в литератур- ных  произведениях;  неприятие 
любых  форм  экстремизма,  дис-  криминации;  понимание  роли  различных 
социальных  институ- тов в жизни человека; представление об основных 
правах, свобо- дах  и  обязанностях  гражданина,  социальных  нормах  и 
правилах межличностных  отношений  в  поликультурном  и  многоконфес- 
сиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из лите- ратуры; 
представление  о  способах  противодействия  коррупции;  готовность  к 
разнообразной  совместной  деятельности,  стремле-  ние  к 
взаимопониманию  и  взаимопомощи,  в  том  числе  с  опорой  на примеры из 
литературы; активное участие в школьном само-

управлении; готовность к участию в гуманитарной деятельно- сти 
(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней).
Патриотического  воспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса  к  познанию 
родного  языка,  истории,  культуры  Рос-  сийской  Федерации,  своего  края, 
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народов  России  в  контексте  изучения произведений   русской   и 
зарубежной   литературы, а  также  литератур  народов  РФ;  ценностное 
отношение  к  дости-  жениям  своей  Родины  —  России,  к  науке,  искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям наро-  да, в 
том  числе  отражённым  в  художественных  произведениях;  уважение к 
символам России, государственным праздникам, историческому  и 
природному  наследию  и  памятникам,  тради-  циям  разных  народов, 
проживающих  в  родной  стране,  обращая  внимание на их воплощение в 
литературе.
Духовно-нравственного  воспитания:

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора  с  оценкой  поведения  и  поступков  персо-  нажей  литературных 
произведений;  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,  а  также 
поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции  нравственных  и  правовых 
норм  с  учётом  осоз-  нания последствий поступков; активное неприятие 
асоциаль- ных  поступков,  свобода  и  ответственность  личности  в  условиях 
индивидуального и общественного пространства.
Эстетического воспитания:

восприимчивость   к    разным    видам    искусства,    традициям  и 
творчеству  своего  и  других  народов,  понимание  эмоциональ-  ного 
воздействия  искусства,  в  том  числе  изучаемых  литератур-  ных 
произведений;  осознание  важности  художественной  лите-  ратуры  и 
культуры  как  средства  коммуникации  и  самовыраже-  ния;  понимание 
ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических 
культурных  традиций  и  народного  творчества;  стремление к 
самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания,  формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

осознание  ценности  жизни  с  опорой  на  собственный  жизнен-  ный и 
читательский опыт; ответственное отношение к своему
здоровью  и  установка  на  здоровый  образ  жизни  (здоровое  пита-  ние, 
соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный  ре-  жим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); осознание  последствий  и 
неприятие  вредных  привычек  (употре-  бление  алкоголя,  наркотиков, 
курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  и  психического  здоровья, 
соблюдение  правил  безо-  пасности,  в  том  числе  навыки  безопасного 
поведения  в  интер-  нет-среде в процессе школьного литературного 
образования; способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и 
меняю- щимся социальным, информационным и природным условиям, в том 
числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальней-  шие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,  опираясь 

на примеры из литературных произведений; уметь управлять собственным 
эмоциональным состоянием;

сформированность  навыка  рефлексии,  признание  своего  пра-  ва  на 
ошибку  и  такого  же  права  другого  человека  с  оценкой  по-  ступков 
литературных героев.

Трудового воспитания:
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установка  на  активное  участие  в  решении  практических  за-  дач  (в 
рамках  семьи,  школы,  города,  края)  технологической  и  социальной 
направленности,  способность инициировать, пла- нировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятель- ность;  интерес  к 
практическому  изучению  профессий  и  труда  различного  рода,  в  том  числе 
на  основе  применения  изучаемого  предметного знания и знакомства   с 
деятельностью   героев на  страницах  литературных  произведений; 
осознание  важности обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной 
профессио- нальной деятельности и развитие необходимых умений для это- 
го;  готовность  адаптироваться  в  профессиональной  среде;  ува-  жение  к 
труду  и  результатам  трудовой  деятельности,  в  том  чис-  ле при изучении 
произведений русского фольклора и литературы;  осознанный  выбор  и 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учетом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологиче ского  воспитания:
ориентация  на  применение  знаний  из  социальных  и  есте-  ственных 

наук для решения задач в области окружающей сре- ды, планирования 
поступков и оценки их возможных послед- ствий для окружающей среды; 
повышение  уровня  экологиче-  ской  культуры,  осознание  глобального 
характера  экологических проблем  и  путей  их  решения;  активное 
неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде,  в  том  числе 
сформиро- ванное  при  знакомстве  с  литературными  произведениями,  под- 
нимающими  экологические  проблемы;  осознание  своей  роли  как 
гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природ-  ной, 
технологической и  социальной  сред;  готовность  к  участию  в практической 
деятельности экологической направленности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К КОНЦУ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ:

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетиче- скую  ценность 
литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и  патриотизма, 
уважения   к   своей   Родине и  её  героической  истории,  укреплении  единства 
многонацио- нального народа Российской Федерации;
1) понимать  специфические  черты литературы как  вида  сло- весного  искусства, 
выявлять  главные  отличия  художественного текста от текста научного, делового, 
публицистического;
2) владеть  умением  самостоятельного  смыслового  и  эстетиче- ского анализа 
произведений художественной литературы (от древнерусской  до  современной); 
анализировать  литературные произведения разных жанров; воспринимать, 
анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литера- турного 
развития  обучающихся),  понимать  условность  художе- ственной  картины  мира, 
отражённой в литературных произве- дениях с учётом неоднозначности заложенных в 
них художе- ственных смыслов:

-   
анализировать  произведение  в  единстве  формы  и  содержа-  ния; 

определять  тематику  и  проблематику  произведения,  его  родовую  и 
жанровую  принадлежность;  выявлять  позицию  героя,  повествователя, 
рассказчика  и  авторскую  позицию,  учи-  тывая художественные 
особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать 
героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 
оценивать систе- му  образов;  выявлять  особенности  композиции  и 
основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; 
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выявлять  и  осмысливать  формы  авторской  оценки  героев,  со-  бытий, 
характер авторских взаимоотношений   с   читателем как адресатом 
произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 
социально-исторической и эсте- тической проблематики произведений (с 
учётом  литератур- ного  развития  обучающихся);  выявлять  языковые 
особенно- сти  художественного  произведения,  поэтической  и  прозаиче- 
ской речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры писателя,  определять  их 
художественные  функции,  выявляя  особенно-  сти авторского языка и 
стиля;

3)  
овладеть сущностью и пониманием смысловых функций тео- ретико-литературных 
понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 
произведений, оформ- ления собственных оценок и наблюдений: художественная ли- 
тература и устное народное творчество; проза и поэзия; худо- жественный образ, 
факт, вымысел; литературные направле- ния (классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 
повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма)

4) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 
рамках историко-литературного процесса (определять  и  учитывать  при 
анализе  принадлежность  произ-  ведения к историческому времени, 
определённому литера- турному направлению);

5)
 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии пи- 
сателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М.  Ю. 
Лермонтова,  Н.  В.  Гоголя)  и  особенностями  историче-  ской  эпохи, 
авторского мировоззрения, проблематики произ-  ведений;

6)
  

выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и 
обнаруживать  связи между ними;  определять родо-жанро-  вую специфику 
изученного  и  самостоятельно  прочитанного  художественного 
произведения;

7)
 
сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутри-  текстовых и 

межтекстовых  связей),  образы  персонажей,  ли-  тературные  явления  и 
факты,  сюжеты  разных  литературных произведений, темы, проблемы, 
жанры, художественные приёмы, эпизоды текста,  особенности языка;

8) сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  про-  изведения 
художественной литературы с произведениями других  видов  искусства 
(изобразительное  искусство,  музыка,  театр, балет, кино, фотоискусство, 
компьютерная графика);

2) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 
к  произведению  (с  учётом  лите- ратурного  развития,  индивидуальных 
особенностей обучаю- щихся);

3) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 
используя  различные  виды  устных  и  письмен- ных  пересказов,  обстоятельно 
отвечать  на  вопросы  по  прочи- танному произведению и самостоятельно 
формулировать во- просы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;

4) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведе- нии, в учебной 
дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 
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автора  и  мнениями участни- ков  дискуссии,  давать  аргументированную оценку 
прочитанно- му  и  отстаивать  свою  точку  зрения,  используя  литературные 
аргументы;

5) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 
не менее 250 слов), писать сочинение-рассуж- дение по заданной теме с опорой на 
прочитанные  произведения; представлять развёрнутый устный или письменный 
ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие 
письменные  тексты;  собирать  материал  и  обрабатывать информацию, 
необходимую для составления плана, таблицы, схемы,  доклада,  конспекта, 
аннотации,  эссе,  отзыва,  рецензии, литературно-творческой  работы  на 
самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 
различ- ные виды цитирования;

6) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуаль- но изученные и 
самостоятельно  прочитанные  художественные произведения  древнерусской, 
классической  русской  и  зарубеж- ной  литературы  и  современных  авторов  с 
использованием мето- дов смыслового чтения и эстетического анализа;

7) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произ- ведений 
фольклора  и  художественной  литературы  как  способа познания  мира  и 
окружающей  действительности,  источника эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также средства собственного развития;

8) самостоятельно  планировать  своё  досуговое  чтение,  обо- гащать свой 
литературный кругозор по рекомендациям учите- ля и   сверстников,   а   также 
проверенных  интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной 
литературы;

9) участвовать в коллективной и индивидуальной проект- ной  и 
исследовательской  деятельности  и  уметь  публично  пре- зентовать полученные 
результаты;

10) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 
справочной литературой, информационно-спра- вочными системами, в том числе в 
электронной форме;  поль- зоваться  каталогами библиотек,  библиографическими 
указате- лями,  системой  поиска  в  Интернете;  работать  с  электронными 
библиотеками  и  другими  справочными  материалами,  в  том  чис- ле  из  числа 
верифицированных электронных ресурсов, вклю- чённых в федеральный перечень.

При  планировании  предметных  результатов  освоения  рабо-  чей 
программы  следует  учитывать,  что  формирование  различ-  ных  умений, 
навыков,  компетенций  происходит  у  разных  обу-  чающихся  с  разной 
скоростью  и  в  разной  степени,  что  диктует  необходимость 
дифференцированного  и  индивидуального  под-  хода  к  ним  и  применения 
разных  стратегий  и  создания  индиви-  дуальных образовательных 
траекторий достижения этих ре- зультатов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
Содержание  программы  обеспечивает  достижение  результа-  тов 

освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования  в  части  требований,  заданных  Федераль-  ным 
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего 
образования  к  предметной  области  «Родной  язык  и  род-  ная литература». 
Программа ориентирована на сопровождение и  поддержку  курса  русского 
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языка,  входящего  в  предметную область  «Русский  язык  и  литература». 
Цели  курса  русского языка в рамках образовательной области «Родной 
язык и род- ная литература»  имеют  специфику,  обусловленную дополни- 
тельным  по  своему  содержанию  характером  курса,  а  также 
особенностями  функционирования  русского  языка  в  разных  регионах 
Российской Федерации.

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение
потребности  обучающихся  в  изучении  родного  языка  как  ин-  струмента 
познания национальной культуры и самореализации в  ней.  Учебный 
предмет  «Родной  язык  (русский)»  не  ущемляет  права  обучающихся, 
изучающих  иные  родные  языки  (не  рус-  ский).  Поэтому  учебное  время, 
отведённое  на  изучение  данной дисциплины,  не  может  рассматриваться 
как время для углуб- лённого изучения основного курса «Русский язык».

В  содержании  курса  «Родной  язык  (русский)»  предусматри-  вается 
расширение сведений, имеющих отношение не к вну-  треннему системному 
устройству  языка,  а  к  вопросам  реализа-  ции  языковой  системы  в 
речи‚  внешней  стороне  существования  языка: к многообразным связям 
русского языка с цивилизаци- ей  и  культурой,  государством  и  обществом. 
Программа  учебно- го  предмета  отражает  социокультурный  контекст 
существова- ния русского языка, в частности те языковые аспекты,  которые 
обнаруживают прямую, непосредственную культурно-истори-  ческую 
обусловленность.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
Целями  изучения  родного  языка  (русского)  по  программам  основного 

общего образования являются:
-   

воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  россий-  ской 
гражданской идентичности в поликультурном и мно- 
гоконфессиональном обществе; развитие представлений о родном 
русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  куль-  турной ценности 
народа; осознание национального своео- бразия  русского  языка; 
формирование  познавательного  ин-  тереса, любви, уважительного 
отношения к русскому языку, а  через  него  —  к  родной  культуре; 
воспитание  ответствен-  ного отношения к сохранению и развитию 
родного языка, формирование  волонтёрской  позиции  в  отношении 
популя- ризации родного языка; воспитание уважительного отноше-  ния 
к  культурам  и  языкам  народов  России;  овладение  куль-  турой 
межнационального общения;-   

расширение   знаний   о   национальной   специфике   русского
языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фра-  зеологии с 
национально-культурным  компонентом  значения;  о таких явлениях и 
категориях современного русского лите- ратурного  языка,  которые 
обеспечивают  его  нормативное,  уместное,  этичное  использование  в 
различных  сферах  и  си-  туациях общения; об основных нормах 
русского литератур- ного языка;  о национальных особенностях русского 
речевого этикета;
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-   
совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих  свободное  владение  русским  литера-  турным языком  в 
разных сферах и ситуациях его  использо-  вания; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя  речи  учащихся;  развитие  готовности  и 
способности  к речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию;

-   
совершенствование познавательных и интеллектуальных умений 

опознавать, анализировать, сравнивать, классифи- цировать  языковые 
факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нор-  мативности,  соответствия 
ситуации и сфере общения;

-   
совершенствование текстовой деятельности; развитие уме- ний 

функциональной  грамотности  осуществлять  информаци-  онный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  понимать  и 
использовать  тексты  разных  фор-  матов (сплошной, несплошной текст, 
инфографика и др.);

-   
развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  при-  обретение 

практического опыта   исследовательской   работы по  родному  языку 
(русскому), воспитание самостоятельности  в приобретении знаний.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образова-  тельным 

стандартом основного общего образования учебный предмет  «Родной  язык 
(русский)» входит в предметную область
«Родной  язык  и  родная  литература»  и  является  обязательным  для 
изучения.

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное 
в  Примерной  рабочей  программе,  соответствует  ФГОС  ООО,  Примерной 
основной  образовательной  программе основного  общего  образования  и 
рассчитано на общую учебную нагрузку в объёме 238 часов: 5 класс — 68 
часов, 6 класс — 68 часов, 7 класс — 34 часа, 8 класс — 34 часа, 9 класс 
— 34 часа.

В  пределах  одного  класса  последовательность  изучения  тем, 
представленных в содержании каждого класса, может варьи- роваться.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение универсальными учебными познавательными действиями.
Базовые логические действия:

выявлять и характеризовать существенные признаки языко- вых 
единиц, языковых явлений и процессов;

устанавливать  существенный  признак  классификации  язы-  ковых 
единиц  (явлений),  основания  для  обобщения  и  сравне-  ния,  критерии 
проводимого  анализа;  классифицировать  язы-  ковые единицы по 
существенному признаку;

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматривае-  мых 
фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий;

выявлять  дефицит  информации,  необходимой  для  решения 
поставленной учебной задачи;
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выявлять причинно-следственные связи при изучении язы- ковых 
процессов;  делать  выводы  с  использованием  дедуктив-  ных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по ана- логии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной  задачи при работе с 
разными типами текстов, разными единицами языка,  сравнивая  варианты 
решения  и  выбирая  оптимальный вариант с учётом самостоятельно 
выделенных критериев.

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании;
формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  меж-  ду 

реальным  и  желательным  состоянием  ситуации,  и  самосто-  ятельно 
устанавливать искомое и данное;

формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;

составлять алгоритм действий и использовать его для реше- ния 
учебных задач;

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  неболь-  шое 
исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 
причинно-следственных связей и зависимо-  стей объектов между собой;

Родная литература (русская)

Примерная  рабочая  программа по  учебному предмету  «Род-  ная литература 
(русская)» на уровне основного общего образо- вания  составлена  в 
соответствии  с  реализацией  Федерального  закона от 3 августа 2018 г. № 317-
ФЗ «О внесении изменений в  статьи  11  и  14  Федерального  закона  «Об 
образовании  в  Рос-  сийской Федерации» на основе требований федерального 
госу- дарственного образовательного стандарта основного общего образования 
(Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2021 г.
№ 287 «Об утверждении федерального государственного обра- зовательного 
стандарта основного общего образования»; зарегистрирован Минюстом России 
05.07.2021  №  64101)  к  ре-  зультатам освоения основной образовательной 
программы ос- новного  общего  образования  по  учебному  предмету  «Родная 
литература»,  входящему  в  образовательную  область  «Родной  язык и родная 
литература», а также Примерной программы воспитания (утверждена решением 
ФУМО по общему образова- нию  от  2  июня  2020  г.)  с  учётом  Концепции 
преподавания рус-  ского языка и литературы в Российской Федерации (утверж- 
дённой распоряжением Правительства Российской Федерации  от 9 апреля 2016 
г. № 637-р).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»
Русская  литература,  являясь  одной  из  самых  богатых  лите-  ратур  мира, 

предоставляет  широкие  возможности  для  отраже-  ния эстетически ценной 
художественной модели мира и духов- ного  познания  жизни  с  позиций 
гуманистического  сознания.  Лучшие образцы русской литературы обладают 
высокой степе- нью  эмоционального  воздействия  на  внутренний  мир  школьни- 
ков,  способствуют  их  приобщению  к  гуманистическим  ценно-  стям  и 
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культурно-историческому  опыту  человечества,  поэтому  в  поликультурной 
языковой  среде  русская  литература  должна  изучаться  на  основе  диалога 
культур.  Гуманистический  потен-  циал  русской  литературы  позволяет 
рассматривать её как об-  щенациональную российскую ценность,  как средство 
воспита- ния школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре 
народов  Российской  Федерации  и  мира,  формирова-  ния культуры 
межнационального общения.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе 

основного общего  образования  отводится  170 часов. В 5—9 классах выделяется 
по 34 часа в год (из рас- чёта 1 учебный час в неделю).

На  изучение  инвариантной  части  программы  по  родной  рус-  ской  литературе 
отводится  135  учебных  часов.  Резерв  учебного  времени, составляющий 35 
учебных часов (или 20 %), отводит- ся на вариативную часть программы, которая 
предусматривает изучение произведений, отобранных составителями рабочих 
программ для  реализации регионального  компонента  содержа-  ния литературного 
образования, учитывающего в том числе национальные и этнокультурные 
особенности народов Россий- ской Федерации.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Овладение универсальными учебными познавательными действиями.
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объек- тов (явлений);
устанавливать  существенный  признак  классификации,  осно-  вания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого ана- лиза;
с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в 

рассматриваемых  фактах,  данных  и  наблюде-  ниях;  предлагать  критерии  для 
выявления закономерностей и  противоречий;

выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  решения 
поставленной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении явле- ний и процессов; 
делать выводы с   использованием  дедуктив-  ных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по ана- логии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько   вариантов   решения,   выбирать   наибо-  лее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных крите- риев).

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между ре- альным  и 

желательным состоянием  ситуации,  объекта,  само-  стоятельно устанавливать 
искомое и данное;

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  не-  сложный 
эксперимент,  небольшое  исследование  по  установле-  нию  особенностей 
объекта  изучения,  причинно-следственных  связей и зависимостей  объектов 
между собой;

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 
исследования (эксперимента);
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре- зультатам 
проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть  инструментами  оценки 
достоверности полученных вы-  водов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий  и  их 
последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуа-  циях,  а  также  выдвигать 
предположения об их развитии в но-  вых условиях и контекстах.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения примерной программы по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» должны от-  ражать:
1) осознание  значимости  чтения  и  изучения  родной  литера- туры  для  своего 

дальнейшего  развития;  формирование  потреб- ности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще- 
ства, многоаспектного диалога;

2) понимание родной литературы как одной из основных на- ционально-культурных 
ценностей народа, особого способа по- знания жизни;

3) обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры сво- его народа, российской и мировой культуры;

4) воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформиро- ванным  эстетическим 
вкусом,  способного аргументировать своё мнение и оформлять  его словесно в  устных и 
письменных  вы- сказываниях  разных  жанров,  создавать  развёрнутые  высказы- вания 
аналитического и интерпретирующего характера, уча- ствовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать своё досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художе- ственные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  ана- лиза  текста  на  основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического; формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от- ражённую в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмыс- 
ления
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К КОНЦУ 9 КЛАССА:

-   
выделять проблематику и понимать эстетическое   своеобра-  зие произведений 

разных жанров и эпох об Отечественной войне  1812  года  для  развития 
представлений  о  нравственных  идеалах русского народа; осознавать ключевые 
для русского национального сознания культурные и  нравственные  смыс-  лы в 
произведениях об образе Петербурга и российской степи в русской литературе;

-   
понимать духовно-нравственную  и  культурно-эстетическую ценность  русской 

литературы  и  культуры  в  контексте  куль-  тур  народов  России;  осознавать 
роль  русских  национальных традиций  в  произведениях  об  августовских 
Спасах и о роди- тельском доме как вечной ценности;

-   
осмысливать  характерные  черты  русского  национального  ха-  рактера в 

произведениях   о   Великой   Отечественной   войне, о  судьбах  русских 
эмигрантов  в  литературе  русского  зарубе-  жья; выделять нравственные 
проблемы в книгах о прощании с детством;

-   
осознанно воспринимать художественное произведение в единстве  формы и 

содержания,  устанавливать  поле  собствен-  ных читательских ассоциаций, 
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давать самостоятельный смысловой  и  идейно-эстетический  анализ 
художественного текста;  создавать  развёрнутые  историко-культурные коммен- 
тарии  и  собственные  тексты  интерпретирующего  характера  в  различных 
форматах;  самостоятельно  сопоставлять  произ-  ведения  словесного 
искусства  и  их  воплощение  в  других  ис-  кусствах; самостоятельно 
формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной литературы;

-   
осуществлять  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и 

оформлять  её  результаты,  владеть  навыками  работы с разными источниками 
информации и различными способами её обработки и презентации.

Английский язык

Примерная рабочая программа по английскому языку на уров-не основного общего 
образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 
образова- тельном стандарте основного общего образования, с учётом 
распределённых по классам проверяемых требований к резуль- татам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования и 
элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 
иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики 
планируемых резуль- татов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социали- зации обучающихся, представленной в Примерной программе 
воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место 

в системе среднего общего образования и воспита- ния современного 
школьника в условиях поликультурного и многоязычного  мира.  Изучение 
иностранного  языка  направлено на формирование коммуникативной 
культуры обучающихся,  осознание роли языков как инструмента 
межличностного и меж- культурного взаимодействия, способствует их 
общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 
расшире- нию кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим ино- 
странный язык выступает инструментом овладения другими предметными 
областями в сфере гуманитарных, математиче- ских, естественно-научных и 
других  наук  и  становится  важной составляющей базы для общего и 
специального образования.

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 
концентрическом  принципе.  В  каждом  классе  даются  новые  элементы 
содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 
определённом этапе грамматические формы и кон- струкции повторяются и 
закрепляются на новом лексическом ма- териале и расширяющемся тематическом 
содержании речи.

В последние десятилетия наблюдается трансформация  взгля- дов на владение 
иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и 
мобильных людей, способных быстро  адаптироваться  к  изменяющимся 
потребностям обще- ства, овладевать новыми компетенциями. Владение иностран- 
ным  языком  обеспечивает  быстрый  доступ  к  передовым  меж- дународным 
научным и технологическим достижениям и расши- ряет  возможности 
образования  и  самообразования.  Владение иностранным  языком  сейчас 
рассматривается  как  часть  профессии,  поэтому  он  является  универсальным 
предметом,  которым стремятся овладеть современные школьники независимо от 
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вы- бранных ими профильных предметов (математика, история, хи- мия, физика и 
др.). Таким образом, владение иностранным язы- ком  становится  одним  из 
важнейших  средств  социализации  и  успешной профессиональной 
деятельности выпускника школы.

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
В  свете  сказанного  выше  цели  иноязычного  образования  ста-  новятся 

более  сложными  по  структуре,  формулируются  на  цен- ностном, 
когнитивном и прагматическом уровнях и, соответ- ственно, 
воплощаются  в  личностных,  метапредметных/обще- 
учебных/универсальных и предметных результатах обучения. А 
иностранные языки признаются средством общения и цен-  ным ресурсом 
личности  для  самореализации  и  социальной  адаптации; инструментом 
развития умений поиска, обработки и  использования  информации  в 
познавательных целях,  одним из  средств  воспитания  качеств  гражданина, 
патриота;  развития национального  самосознания,  стремления  к 
взаимопониманию между людьми разных стран.

На  прагматическом  уровне  целью  иноязычного  образования 
провозглашено  формирование  коммуникативной  компетен-  ции 
обучающихся в единстве таких её составляющих, как рече- вая, языковая, 
социокультурная, компенсаторная компетенции:
— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
— языковая  компетенция  —  овладение  новыми  языковыми средствами 
(фонетическими,  орфографическими,  лексиче- скими,  грамматическими)  в 
соответствии  c  отобранными  те- мами  общения;  освоение  знаний  о  языковых 
явлениях  изуча- емого  языка,  разных  способах  выражения  мысли  в  родном и 
иностранном языках;

социокультурная/межкультурная  компетенция  —  приоб- щение к 
культуре, традициям реалиям стран/страны изучае- мого  языка  в 
рамках  тем  и  ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,  интересам, 
психологическим особенностям учащихся  основной школы на  разных её 
этапах;  формирование  умения представлять  свою  страну,  её  культуру  в 
условиях межкуль- турного общения;

— компенсаторная компетенция — развитие умений выхо- дить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.

Наряду  с  иноязычной  коммуникативной  компетенцией  сред-  ствами 
иностранного языка формируются ключевые универ- сальные  учебные 
компетенции ,  включающие образовательную,  ценностно-ориентационную, 
общекультурную,  учебно-познава-  тельную,  информационную,  социально-
трудовую и компетен-  цию личностного самосовершенствования.

В  соответствии  с  личностно  ориентированной  парадигмой  об- 
разования  основными  подходами  к  обучению  иностранным языкам 
признаются  компетентностный,  системно-деятельност-  ный, 
межкультурный  и  коммуникативно-когнитивный.  Сово-  купность 
перечисленных  подходов  предполагает  возможность  реализовать 
поставленные цели,  добиться  достижения плани-  руемых результатов  в 
рамках  содержания,  отобранного  для  основной  школы,  использования 
новых  педагогических  техно-  логий  (дифференциация, 
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индивидуализация,  проектная  дея-  тельность  и  др.)  и  использования 
современных средств обу-  чения.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Обязательный  учебный  предмет  «Иностранный  (английский)  язык» 

входит  в  предметную область  «Иностранные  языки»  на-  ряду  с  предметом 
«Второй иностранный язык»,  изучение  кото-  рого  происходит  при  наличии 
потребности  обучающихся  и  при условии,  что  в  образовательной 
организации  имеются  условия (кадровая  обеспеченность,  технические  и 
материальные  усло- вия),  позволяющие  достигнуть  заявленных  в  ФГОС 
ООО пред- метных результатов.

Учебный  предмет  «Иностранный  (английский)  язык»  изуча-  ется 
обязательно со 2 по 11 класс. На этапе основного общего об- разования 
минимально  допустимое  количество  учебных  часов,  выделяемых  на 
изучение  первого  иностранного  языка,  — 3  часа  в  неделю,  что  составляет 
по 102 учебных часа на каждом году  обучения с 5 по 9 класс.

Планируемые результаты (5-9 классы)

Изучение  иностранного  языка  в  основной  школе  направлено  на 
достижение  обучающимися  результатов,  отвечающих  требо-  ваниям  ФГОС 
к  освоению  основной  образовательной  програм-  мы основного общего 
образования.

Личностные  результаты  освоения  программы  основного  об-  щего 
образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспита-  тельной 
деятельности Организации в соответствии с традициоными  российскими 
социокультурными  и  духовно-нравственны-  ми  ценностями,  принятыми  в 
обществе  правилами  и  нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспи- тания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции лич- ности.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  программы  основного  об-  щего 

образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспита-  тельной 
деятельности Организации в соответствии с традици-  онными российскими 
социокультурными и духовно-нравст- венными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами  поведения,  и  способствуют  процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  программы  основного  об-  щего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных   ценностных   ориента-  ций  и  расширение  опыта 
деятельности  на  её  основе  и  в  процессе  реализации основных направлений 
воспитательной  деятельно-  сти, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реали-  зации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов  других людей;
активное участие в жизни семьи, Организации, местного со- 

общества, родного края, страны;
неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации;  понимание роли 
различных социальных институтов в жизни

человека;
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представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях 
гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений  в 
поликультурном и многоконфессиональном обще-  стве;

представление  о  способах  противодействия  коррупции;  готовность к 
разнообразной совместной деятельности,  стрем-

ление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 
школьном самоуправлении;

готовность к участию в гуманитарной деятельности (во-  лонтёрство, 
помощь людям, нуждающимся в ней).

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  программы  основного  общего 
образования, в том числе адаптированной, должны от-  ражать:

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:

выявлять и характеризовать существенные признаки объек- тов 
(явлений);

устанавливать  существенный  признак  классификации,  осно-  вания  для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого ана-  лиза;

с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и 
противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-  ниях;

выявлять  дефицит  информации,  данных,  необходимых для  решения 
поставленной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении явле- ний и 
процессов;

делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктив-  ных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулиро-  вать гипотезы о 
взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения,   выбирать  наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных крите-  риев);

2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент по-  знания;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ ОБУЧЕНИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Предметные  результаты  по  учебному  предмету  «Иностран-  ный 

(английский) язык» предметной области «Иностранные языки» 
ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навы-  ков в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях, должны  отражать 
сформированность  иноязычной  коммуника-  тивной  компетенции  на 
допороговом уровне в совокупности её  составляющих — речевой, языковой, 
социокультурной,  ком- пенсаторной, метапредметной (учебно-
познавательной).

1) владеть основными видами речевой деятельности:
говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов  (диалог  этикетного  характера,  диа-  лог — побуждение к действию, 
диалог-расспрос);  диалог  —  об-  мен  мнениями  в  рамках  тематического 
содержания  речи  в  стан-  дартных ситуациях неофициального общения   с 
вербальными и/или  зрительными  опорами  или  без  опор,  с  соблюдением  норм 
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речевого этикета,   принятого   в   стране/странах   изучаемого   язы-  ка (до 6—8 
реплик со стороны каждого собеседника);

создавать  разные  виды  монологических  высказываний  (опи-  сание,  в 
том  числе  характеристика;  повествование/сообщение,  рассуждение)  с 
вербальными  и/или  зрительными  опорами  или  без  опор  в  рамках 
тематического содержания речи (объём моно-  логического высказывания — 
до  10—12  фраз);  излагать  основ- ное содержание 
прочитанного/прослушанного текста со зри- тельными  и/или  вербальными 
опорами  (объём  —  10—12  фраз);  излагать результаты   выполненной 
проектной  работы;  (объ-  ём — 10—12 фраз);

аудирование:  воспринимать  на  слух  и  понимать  неслож- ные 
аутентичные  тексты,  содержащие  отдельные  неизученные  языковые 
явления,  в  зависимости  от  поставленной  коммуни-  кативной  задачи:  с 
пониманием  основного  содержания,  с  по-  ниманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информа- ции (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 2 минут);

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 
тексты,  содержащие  отдельные  неизученные  язы-  ковые  явления,  с 
различной  глубиной  проникновения  в  их  со-  держание  в  зависимости 
от  поставленной  коммуникативной задачи:  с  пониманием  основного 
содержания,  с  пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации, с пол- ным  пониманием  содержания  (объём 
текста/текстов  для  чте-  ния  —  500—600  слов);  читать  про  себя 
несплошные  тексты (таблицы,  диаграммы)  и  понимать 
представленную  в  них  ин- формацию;  обобщать  и  оценивать 
полученную при чтении ин-  формацию;

письменная  речь:  заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая о себе 
основные сведения, в соответствии с нормами, приняты- ми  в 
стране/странах  изучаемого  языка;  писать  электронное  со- общение личного 
характера, соблюдая   речевой   этикет,   приня-  тый в стране/странах 
изучаемого языка (объём сообщения — до
120 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 
образец, план, таблицу, прочитанный/прослушан- ный текст (объём 
высказывания — до 120 слов); заполнять та- блицу, кратко фиксируя 
содержание прочитанного/прослу- шанного  текста;  письменно 
представлять результаты выпол- ненной проектной работы (объём — 100
—120 слов);
владеть фонетическими   навыками:   различать   на   слух и адекватно, без 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про- износить слова с правильным 
ударением и фразы с соблюдени- ем их ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе при- менять  правила  отсутствия  фразового 
ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно 
читать вслух  небольшие  тексты  объёмом  до  120  слов,  построенные  на 
изученном  языковом материале,  с соблюдением правил  чтения и 
соответствующей  интонацией,  демонстрируя  понимание  со-  держания 
текста; читать новые слова согласно основным пра-  вилам чтения.

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
владеть  пунктуационными  навыками:  использовать  точку, 

вопросительный  и  восклицательный  знаки  в  конце  предложе-  ния, 
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запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунк- туационно 
правильно оформлять электронное сообщение лич-  ного характера;

2) распознавать  в  звучащем  и  письменном  тексте  1350  лек- сических  единиц 
(слов,  словосочетаний,  речевых  клише)  и  пра- вильно  употреблять  в  устной  и 
письменной речи 1200 лекси- ческих единиц, обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематического  содержания,  с  соблюдением  существующей  нор- мы 
лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять  в устной и письменной речи родственные 
слова,  образованные  с  использованием аффикса-  ции: глаголы с помощью 
префиксов under-, over-,  dis-, mis-; имена  прилагательные  с  помощью 
суффиксов  -able/-ible;  имена  существительные с помощью отрицательных 
префиксов in-/im-
;  сложное  прилагательное  путём  соединения  основы  числитель-  ного  с 
основой  существительного  с  добавлением  суффикса  -ed  (eight-legged); 
сложное  существительное  путём  соединения  ос-  нов существительного с 
предлогом (mother-in-law); сложное прилагательное путём соединения 
основы прилагательного с ос- новой  причастия  I  (nice-looking);  сложное 
прилагательное пу- тём соединения наречия с основой причастия II  (well-
behaved); глагол от прилагательного (cool — to cool);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи из- ученные 
синонимыантонимы, интернациональные слова; наи- более частотные фразовые 
глаголы; сокращения и аббревиатуры; распознавать  и  употреблять  в 
устной  и  письменной  речи  раз-  личные  средства  связи  в  тексте  для 
обеспечения логичности и целостности высказывания;

3) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 
и различных коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреб- лять в устной и 
письменной речи:

■ предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my 
hair cut.);

■предложения с I wish;
■ условные предложения нереального характера (Conditio- nal II);
■ конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …;

■предложения с конструкцией either … or, neither … nor;
■формы страдательного залога Present Perfect Passive;

■ порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);
4) владеть социокультурными знаниями и умениями:
знать/понимать и использовать в устной и письменной ре- чи 

наиболее  употребительную  тематическую  фоновую  лексику  и  реалии 
страны/стран  изучаемого  языка  в  рамках  тематиче-  ского  содержания 
речи (основные национальные праздники,  обычаи, традиции);

выражать модальные значения, чувства и эмоции;
иметь элементарные представления о различных вариантах 

английского языка;
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и 

культурном  наследии  родной  страны  и  страны/стран  изучае-  мого  языка; 
уметь  представлять  Россию  и  страну/страны  из-  учаемого  языка; 
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оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  ситу-  ациях повседневного 
общения;

5) владеть  компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 
использовать  при  говорении  и  письме  пе- рифраз/толкование,  синонимические 
средства, описание пред- мета вместо его названия; при чтении и аудировании — 
язы- ковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать ин- формацию, не 
являющуюся необходимой для понимания основного содержания 
прочитанного/прослушанного   текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации;

6) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 
задачи в продуктивных видах речевой дея- тельности (говорении и письменной 
речи);

7) участвовать в несложных учебных проектах с использо- ванием материалов на 
английском  языке  с  применением  ИКТ, соблюдая правила   информационной 
безопасности  при  работе в сети Интернет;

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме;

9) достигать взаимопонимания  в процессе устного и пись- менного общения с 
носителями иностранного языка, людьми другой культуры;

10)сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 
явления, процессы, их элементы и основ- ные функции в рамках изученной 
тематики.

ИСТОРИЯ

Рабочая  программа  по  истории  на  уровне  основного  общего 
образования   составлена   на   основе   положений и  требований  к 
результатам  освоения  основной  образователь-  ной  программы, 
представленных  в  Федеральном  государствен-  ном  образовательном 
стандарте  основного  общего  образования,  а также с учетом Примерной 
программы воспитания.

Согласно  своему  назначению  примерная  рабочая  программа  является 
ориентиром для составления рабочих авторских программ: она дает 
представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета «История»; устанавливает 
обязательное предметное  содержание,  предусматривает  распределение  его 
по классам и структурирование его по разделам и темам курса.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
Место  предмета  «История»  в  системе  школьного  образования 

определяется  его  познавательным  и  мировоззренческим  значе-  нием, 
воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого 
человека. История представляет собира- тельную картину жизни людей во 
времени, их социального, созидательного,  нравственного  опыта.  Она 
служит  важным  ре- сурсом  самоидентификации  личности  в  окружающем 
социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и  мира 
в  целом.  История  дает  возможность  познания  и  понима-  ния  человека  и 
общества в связи прошлого, настоящего и бу-  дущего.
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
Целью  школьного  исторического  образования  является  фор-  мирование 

и  развитие  личности  школьника,  способного  к  са-  моидентификации  и 
определению  своих  ценностных  ориенти-  ров  на  основе  осмысления  и 
освоения  исторического  опыта своей  страны  и  человечества  в  целом, 
активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 
умения в  учебной  и  социальной  практике.  Данная  цель  предполагает 
формирование у обучающихся целостной картины российской   и  мировой 
истории,  понимание  места  и  роли  современной  Рос-  сии в мире, важности 
вклада каждого ее народа, его культуры в  общую  историю  страны  и 
мировую  историю,  формирование  личностной  позиции  по  отношению  к 
прошлому и настоящему Отечества.

Задачи  изучения  истории  на  всех  уровнях  общего  образова-  ния 
определяются  Федеральными  государственными  образова-  тельными 
стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»).

В основной школе ключевыми задачами являются:
—формирование у молодого поколения ориентиров для граж- данской, 

этнонациональной,  социальной,  культурной  само-  идентификации в 
окружающем мире;

—овладение  знаниями  об  основных  этапах  развития  человече-  ского 
общества,  при  особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во всемирно-
историческом процессе;

—воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  свое-  му 
Отечеству  —  многонациональному  Российскому  государ-  ству, в 
соответствии   с   идеями   взаимопонимания,   согласия  и  мира  между 
людьми  и  народами,  в  духе  демократических  ценностей современного 
общества;

—развитие способностей учащихся анализировать содержа- щуюся в 
различных   источниках   информацию   о   событиях и явлениях прошлого 
и настоящего, рассматривать события в  соответствии  с  принципом 
историзма, в их динамике, вза-  имосвязи и взаимообусловленности;

—формирование у школьников умений применять историче-  ские знания 
в  учебной  и  внешкольной  деятельности,  в  совре-  менном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-  нальном обществе.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа  составлена  с  учетом  количества  часов,  отводимо-  го на 

изучение  предмета «История» базовым учебным планом: в  5—9 классах по 
2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Структура и последовательность изучения курсов

Кл
асс

Разделы курсов
Количество 

учебных часов

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68
6 Всеобщая история. История Средних веков 23

История России. От Руси к Российскому 
государству

45
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7 Всеобщая история. Новая история. 23
XVI—XVII вв.
История России. Россия в XVI—XVII вв.: 
от великого княжества к царству

45

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 23
История России. Россия в конце XVII— 
XVIII вв.: от царства к империи

45

9 Всеобщая история. Новая история. 23
XIX — начало ХХ в.
История России. Российская империя в 
XIX — начале ХХ в.

45

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с  требованиями  ФГОС  ООО 
(2021) относятся следующие убежде-  ния и качества:
—в сфере патриотического воспитания : осознание россий- ской 

гражданской идентичности в поликультурном и мно- 
гоконфессиональном обществе, проявление интереса к по- знанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации,  своего  края, 
народов  России;  ценностное  отно-  шение к достижениям своей Родины 
— России, к науке, искусству,  спорту,  технологиям,  боевым подвигам и 
трудо- вым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому   и   природно-  му 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране;

—в сфере гражданского воспитания : осмысление историче- ской традиции 
и примеров гражданского служения Отече- ству;  готовность  к 
выполнению обязанностей  гражданина  и  реализации его  прав;  уважение 
прав,  свобод  и  законных  ин-  тересов  других  людей;  активное  участие  в 
жизни  семьи,  об- разовательной организации, местного сообщества, 
родного края,  страны;  неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискри- 
минации; неприятие действий, наносящих ущерб   социаль- ной и 
природной среде;

—в  духовно-нравственной  сфере:  представление  о  традицион-  ных 
духовно-нравственных  ценностях  народов  России;  ори-  ентация  на 
моральные  ценности  и  нормы  современного  рос-  сийского общества в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение 
и поступки, а также поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции 
нравственных и  правовых  норм  с  учетом  осознания  последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков;
—в понимании ценности научного познания: осмысление зна- чения 
истории  как  знания  о  развитии  человека  и  общества,  о  социальном, 
культурном  и  нравственном  опыте  предше-  ствующих поколений; 
овладение навыками познания и оцен-  ки событий прошлого с позиций 
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историзма; формирование и  сохранение  интереса  к  истории  как  важной 
составляющей современного общественного сознания;

—в  сфере  эстетического  воспитания :  представление  о  куль-  турном 
многообразии  своей  страны и  мира;  осознание  важ-  ности  культуры как 
воплощения  ценностей  общества  и  сред-  ства коммуникации; 
понимание   ценности   отечественного и  мирового  искусства,  роли 
этнических  культурных  тради-  ций  и  народного  творчества;  уважение  к 
культуре своего и других народов;

—в  формировании  ценностного  отношения  к  жизни  и  здоро-  вью: 
осознание  ценности  жизни  и  необходимости  ее  сохране-  ния  (в  том 
числе  —  на  основе  примеров  из  истории);  пред-  ставление  об  идеалах 
гармоничного  физического  и  духовного  развития человека в 
исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 
современную эпоху;

—в  сфере  трудового  воспитания :  понимание  на  основе  знания истории 
значения  трудовой  деятельности  людей  как  источ-  ника  развития 
человека и общества;  представление о разно-  образии существовавших в 
прошлом  и  современных  профес-  сий;  уважение  к  труду  и  результатам 
трудовой  деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентиро- ванных интересов, построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов;

—в сфере экологического воспитания :  осмысление  историче- ского  опыта 
взаимодействия  людей  с  природной  средой;  осо-  знание  глобального 
характера  экологических  проблем  совре-  менного мира и необходимости 
защиты окружающей среды; активное  неприятие  действий,  приносящих 
вред  окружаю- щей среде; готовность к участию в практической 
деятельно- сти экологической направленности.

—в сфере  адаптации  к  меняющимся  условиям  социальной и природной среды: 
представления  об  изменениях  природной и социальной среды в истории, об 
опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной 
дея- тельности для конструктивного ответа на природные и соци- альные вызовы.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты  изучения  истории  в  ос- новной школе выражаются в 
следующих качествах  В сфере универсальных учебных познавательных 
действий:

—владение базовыми логическими действиями: систематизи- ровать и 
обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять 
характерные признаки исторических явле- ний; раскрывать причинно-
следственные связи событий; сравнивать  события,  ситуации,  выявляя 
общие черты и раз-  личия; формулировать и обосновывать выводы;

—владение базовыми исследовательскими действиями : опре- делять 
познавательную   задачу;   намечать   путь   ее   решения  и осуществлять 
подбор исторического материала, объекта; си- стематизировать  и 
анализировать  исторические  факты,  осу-  ществлять  реконструкцию 
исторических событий; соотносить  полученный результат с имеющимся 
знанием;  определять  но-  визну и обоснованность полученного результата; 
представлять результаты  своей  деятельности  в  различных  формах 
(сообще- ние, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);
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—работа  с  информацией :  осуществлять  анализ  учебной  и  вне-  учебной 
исторической информации (учебник, тексты истори-  ческих источников, 
научно-популярная  литература,  интер-  нет-ресурсы  и  др.)  — 
извлекать  информацию  из  источника;  различать виды источников 
исторической информации; вы- сказывать суждение о достоверности и 
значении  информа- ции источника (по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно).
В сфере универсальных учебных коммуникативных дей- ствий:

—общение: представлять   особенности   взаимодействия   людей  в 
исторических обществах  и современном  мире; участвовать в 
обсуждении  событий  и  личностей  прошлого,  раскрывать  различие и 
сходство высказываемых оценок; выражать и ар- гументировать  свою 
точку  зрения  в  устном  высказывании,  письменном  тексте;  публично 
представлять  результаты  вы-  полненного  исследования,  проекта; 
осваивать  и  применять правила  межкультурного  взаимодействия  в 
школе и соци- альном окружении;

—осуществление совместной деятельности : осознавать на основе 
исторических  примеров  значение  совместной  работы  как эффективного 
средства достижения поставленных  це- лей; планировать и осуществлять 
совместную работу, кол- лективные  учебные  проекты  по  истории,  в  том 
числе  —  на региональном  материале;  определять  свое  участие  в  общей 
работе и координировать свои действия с другими членами

команды.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Во  ФГОС  ООО  2021  г.  установлено,  что  предметные  резуль-  таты по 

учебному предмету «История» должны обеспечивать:
1) умение  определять  последовательность  событий,  явлений, процессов; 

соотносить  события истории разных стран и  народов с  историческими периодами, 
событиями  региональной  и  миро- вой  истории,  события  истории  родного  края  и 
истории  России; определять современников исторических событий, явлений, 
процессов;

2) умение  выявлять  особенности  развития  культуры,  быта  и нравов народов в 
различные исторические эпохи;

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 
учебных и практических задач;

4) умение  рассказывать  на  основе  самостоятельно  составлен- ного плана об 
исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 
мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 
процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий;

5) умение выявлять существенные черты и характерные при- знаки исторических 
событий, явлений, процессов;

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:
—целостные представления об историческом пути челове- чества, разных 

народов и государств; о преемственности исторических эпох;  о  месте  и 
роли России в мировой исто-  рии;

—базовые  знания  об  основных  этапах  и  ключевых  событиях 
отечественной и всемирной истории;
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—способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и 
приемы  исторического  анализа  для  раскрытия  сущ-  ности  и  значения 
событий и явлений прошлого и современ-  ности;

—умение  работать:  а)  с  основными  видами  современных  источ-  ников 
исторической  информации  (учебник,  научно-популяр-  ная литература, 
интернет-ресурсы и др.), оценивая их ин- формационные  особенности  и 
достоверность  с  применением метапредметного  подхода;  б)  с 
историческими  (аутентичны- ми) письменными, изобразительными и 
вещественными источниками — извлекать, анализировать, 
систематизиро- вать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них 
информацию; определять  информационную  ценность  и  значимость 
источ- ника;

—способность  представлять  описание  (устное  или  письменное)  событий, 
явлений,  процессов  истории  родного  края,  истории  России  и  мировой 
истории и их участников, основанное на  знании исторических фактов, 
дат, понятий;

—владение приемами оценки значения исторических событий и 
деятельности   исторических   личностей   в   отечественной и всемирной 
истории;

—способность применять   исторические   знания   в   школьном и 
внешкольном  общении  как  основу  диалога  в  поликультур-  ной среде, 
взаимодействовать с людьми другой культуры,

ЗНАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ К КОНЦУ 9 КЛАССА:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

—называть  даты  (хронологические  границы)  важнейших  собы-  тий  и 
процессов  отечественной  и  всеобщей  истории  XIX  —  начала  XX  в.; 
выделять этапы (периоды) в развитии ключе-  вых событий и процессов;

—выявлять  синхронность  /  асинхронность  исторических  про- цессов 
отечественной и всеобщей истории XIX — начала  XX в.;

определять последовательность событий отечественной и все- общей 
истории  XIX  —  начала  XX  в.  на  основе  анализа  при-  чинно-
следственных связей.
1. Знание исторических фактов, работа с фактами:

—характеризовать место, обстоятельства, участников, резуль- таты 
важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  XIX — начала 
XX в.;

—группировать,  систематизировать   факты   по   самостоятель-  но 
определяемому   признаку   (хронологии,   принадлежности  к 
историческим   процессам,   типологическим   основаниям  и др.);

—составлять систематические таблицы.
2. Работа с исторической картой:

—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 
значительных  социально-экономических  и  по-  литических  событий  и 
процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.;

—определять  на  основе  карты  влияние  географического  факто-  ра на 
развитие различных сфер жизни  страны  (группы стран).
3. Работа с историческими источниками:

—представлять  в  дополнение  к  известным  ранее  видам  пись-  менных 
источников  особенности  таких  материалов,  как  про-  изведения 
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общественной мысли, газетная публицистика, программы 
политических партий, статистические данные;

—определять тип и вид источника (письменного, визуального);  выявлять 
принадлежность источника определенному лицу,  социальной группе, 
общественному течению и др.;

—извлекать,   сопоставлять   и   систематизировать   информацию  о 
событиях  отечественной  и  всеобщей  истории  XIX  —  начала  XX  в.  из 
разных письменных, визуальных и вещественных источников;

—различать  в  тексте  письменных источников факты и интер-  претации 
событий прошлого.
4. Историческое описание (реконструкция):

—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 
всеобщей истории XIX — начала  XX в.  с  ис-  пользованием   визуальных 
материалов   (устно,   письменно в форме короткого эссе, презентации);

—составлять  развернутую  характеристику  исторических  лич-  ностей 
XIX  —  начала  XX  в.  с  описанием  и  оценкой  их  дея-  тельности 
(сообщение, презентация, эссе);

составлять  описание  образа  жизни различных групп населе-  ния в  России 
и  других  странах  в  XIX  —  начале  XX  в.,  пока-  зывая  изменения, 
происшедшие в течение рассматриваемого  периода;

—представлять  описание  памятников  материальной  и  художе-  ственной 
культуры  изучаемой  эпохи,  их  назначения,  исполь-  зованных  при  их 
создании технических и художественных приемов и др.

1. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
—раскрывать  существенные  черты:  а)  экономического,  соци-  ального   и 

политического   развития   России  и   других  стран  в XIX — начале XX 
в.; б) процессов модернизации в мире и  России;  в)  масштабных 
социальных  движений  и  револю- ций  в  рассматриваемый  период;  г) 
международных отноше- ний рассматриваемого периода и участия в них 
России;

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
отечественной и всеобщей истории; соотносить общие  понятия и факты;

—объяснять причины и следствия важнейших событий отече-  ственной и 
всеобщей  истории  XIX  — начала  XX  в.:  а)  выяв-  лять  в  историческом 
тексте  суждения  о  причинах  и  следстви-  ях событий; б) 
систематизировать объяснение причин и следствий событий, 
представленное  в  нескольких  текстах;  в) определять и объяснять свое 
отношение  к  существующим трактовкам причин и следствий 
исторических событий;

—проводить  сопоставление  однотипных  событий  и  процессов 
отечественной и всеобщей   истории   XIX   —   начала   XX   в.:  а) 
указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б)  выделять 
черты сходства  и различия;  в)  раскрывать,  чем  объяснялось своеобразие 
ситуаций в России, других странах.

2. Рассмотрение исторических версий и оценок, определе- ние своего отношения к 
наиболее значимым событиям и лич- ностям прошлого:

—сопоставлять  высказывания  историков,  содержащие  разные  мнения по 
спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX 
в., объяснять, что могло лежать в их основе;
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—оценивать  степень  убедительности  предложенных  точек  зре-  ния, 
формулировать и аргументировать свое мнение;

—объяснять,    какими    ценностями    руководствовались    люди  в 
рассматриваемую  эпоху  (на  примерах  конкретных  ситуа-  ций, 
персоналий), выражать свое отношение к ним.

1. Применение исторических знаний:
—распознавать  в  окружающей  среде,  в  том  числе  в  родном  го-  роде, 

регионе памятники материальной и художественной культуры  XIX  — 
начала  ХХ  в.,  объяснять,  в  чем  заключа-  лось  их  значение  для  времени 
их создания и для современ-  ного общества;

—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 
XIX — начала ХХ в. (в том числе на региональном материале);

—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, 
других стран мира, высказывать и аргу- ментировать свое отношение к культурному 
наследию в об- щественных обсуждениях.
2 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Рабочая  программа  по  обществознанию  на  уровне  основного  общего 
образования  составлена  на  основе  положений  и  требований  к  результатам 
освоения  основной  образователь-  ной  программы,  представленных  в 
Федеральном  государствен-  ном  образовательном  стандарте  основного 
общего  образования,  в соответствии с Концепцией преподавания учебного 
предмета

«Обществознание»  (2018  г.) 1,  а  также  с  учётом  Примерной  про-  граммы 
воспитания (2020 г.)2.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Обществознание  играет  ведущую  роль  в  выполнении  школой  функции 

интеграции  молодёжи  в  современное  общество:  учеб-  ный  предмет 
позволяет  последовательно  раскрывать  учащимся  подросткового возраста 
особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в 
современных условиях людей  друг  с  другом,  с  основными  институтами 
государства  и гражданского  общества,  регулирующие  эти  взаимодействия 
со- циальные нормы.

Изучение  курса  «Обществознание»,  включающего  знания о  российском 
обществе  и  направлениях  его  развития  в  современ-  ных  условиях,  об 
основах  конституционного  строя  нашей  стра-  ны,  правах  и  обязанностях 
человека  и  гражданина,  способству-  ет  воспитанию  российской 
гражданской  идентичности,  готов-  ности  к  служению  Отечеству, 
приверженности национальным ценностям.

Привлечение  при  изучении  курса  различных  источников  со-  циальной 
информации, включая СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить 
язык современной культурной, социально-экономической и политической 
коммуникации,  вносит  свой вклад  в  формирование  метапредметных 
умений извлекать  не-  обходимые сведения,  осмысливать,  преобразовывать 
и приме- нять их.

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению 
обучающихся в мир культуры и общественных цен-  ностей и в то же время 
открытию и утверждению собственного
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«Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей 
и осознанию своего места в обществе.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Целями обществоведческого образования в основной школе  являются:

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 
ценностям нашего народа;

— развитие  у  обучающихся  понимания  приоритетности  обще- национальных 
интересов, приверженности правовым прин- ципам, закреплённым в Конституции 
Российской Федера- ции и законодательстве Российской Федерации;

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации  —  в 
подростковом  возрасте,  становление  её духовно-нравственной,  политической  и 
правовой культуры, социального поведения,  основанного на уважении закона и 
правопорядка;  развитие  интереса  к  изучению  социальных  и гуманитарных 
дисциплин;  способности  к  личному  самоопре- делению,  самореализации, 
самоконтролю;  мотивации  к  вы- сокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 
деятельности;

— формирование  у  обучающихся  целостной  картины  обще- ства,  адекватной 
современному  уровню  знаний  и  доступной по  содержанию  для  школьников 
подросткового  возраста;  ос- воение  учащимися  знаний  об  основных  сферах 
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирую- щих 
общественные отношения, необходимые для взаимо- действия с социальной 
средой и выполнения типичных со- циальных ролей человека и гражданина;

— овладение  умениями  функционально  грамотного  человека: получать из 
разнообразных источников и критически осмысливать  социальную 
информацию,  систематизировать, анализировать  полученные  данные;  освоение 
способов по- знавательной, коммуникативной, практической деятельности.

— МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
— В  соответствии  с  учебным  планом  обществознание  изучается  с  6  по  9 

класс.  Общее  количество  времени  на  четыре  года  обу-  чения  составляет 
136  часов.  Общая  недельная  нагрузка  в  каж-  дом году обучения 
составляет 1 час.

— ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА 
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ    

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 
преподавания обществознания в основной школе.

Планируемые  предметные  результаты  и  содержание  учебного  предмета 
распределены  по  годам  обучения  с  учётом  входящих  в  курс 
содержательных модулей (разделов) и требований к резуль- татам освоения 
основной образовательной программы, представ- ленных в Федеральном 
государственном образовательном стан- дарте основного общего 
образования, а также с учётом Пример- ной программы воспитания. 
Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и 
человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание 
основ российского пра- ва. Представленный в программе вариант распределения 
моду- лей (разделов) по годам обучения является одним из возможных. 
Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается 
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такое распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы 
российского права» замыкает изучение курса в основной школе.
— Личностные результаты

— Личностные  результаты  освоения  Примерной  рабочей  про-  граммы  по 
обществознанию для основного общего образования  (6—9 классы).

— Личностные результаты воплощают традиционные россий- ские 
социокультурные  и  духовно-нравственные  ценности,  при-  нятые  в 
обществе  нормы  поведения,  отражают  готовность  обу-  чающихся 
руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с  другими  людьми, 
при  принятии  собственных  решений.  Они  достигаются  в  единстве 
учебной  и  воспитательной  деятельно-  сти  в  процессе  развития  у 
обучающихся  установки  на  решение  практических  задач  социальной 
направленности  и  опыта  кон-  структивного  социального  поведения  по 
основным  направлени- ям воспитательной деятельности, в том числе в 
части:

— Гражданского воспитания:
— готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реали-  зации 

его  прав,  уважение  прав,  свобод  и  законных  интересов  других  людей; 
активное  участие  в  жизни  семьи,  образователь-  ной организации, 
местного сообщества, родного края, страны;

— неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации;  понима-  ние 
роли  различных социальных институтов  в  жизни человека;  представление 
об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений  в  поликультурном  и 
многоконфессиональном  обще-  стве; представление о способах 
противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 
деятельности, стрем- ление к взаимопониманию и взаимопомощи; 
активное участие в  школьном  самоуправлении;  готовность  к  участию  в 
гумани- тарной  деятельности  (волонтёрство,  помощь  людям,  нуждаю- 
щимся в ней).
— Патриотического воспитания:
— осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса  к  познанию 
родного  языка,  истории,  культуры  Рос-  сийской  Федерации,  своего  края, 
народов  России;  ценностное отношение  к  достижениям  своей  Родины — 
России,  к  науке, искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и 
трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государ- 
ственным праздникам;   историческому,   природному   наследию  и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.

— Духовно-нравственного  воспитания:
— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,  поведение  и 
поступки  других  людей  с  позиции  нрав-  ственных  и  правовых  норм  с 
учётом  осознания  последствий  по-  ступков; активное неприятие 
асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства.

— Эстетического воспитания:
— восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего  и  других  народов,  понимание  эмоционально-  го  воздействия 
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искусства;  осознание  важности  художественной  культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; по- нимание  ценности  отечественного  и 
мирового  искусства,  этни-  ческих  культурных  традиций  и  народного 
творчества; стремле-  ние к самовыражению в разных видах искусства.

— Физического  воспитания,  формирования  культуры здоровья и 
эмоционального благополучия:
— осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни <...>; осознание
— Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обуча- ющегося  к  изменяющимся  условиям 
социальной и природной среды:
— освоение обучающимися социального  опыта,  основных соци-  альных 

ролей,  соответствующих  ведущей деятельности возрас-  та,  норм и  правил 
общественного  поведения,  форм  социальной  жизни  в  группах  и 
сообществах,  включая  семью,  группы,  сфор-  мированные  по 
профессиональной  деятельности,  а  также  в  рам-  ках  социального 
взаимодействия с людьми из другой культур-  ной среды;

— способность  обучающихся  во  взаимодействии  в  условиях  не- 
определённости, открытость опыту и знаниям других;

— способность действовать в условиях неопределённости, откры- тость  опыту  и 
знаниям  других,  повышать  уровень  своей  компе-  тентности через 
практическую деятельность,  в том числе умение учиться  у  других  людей; 
осознавать  в  совместной  деятельности  новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других;

— навык выявления и связывания образов, способность форми-  рования 
новых  знаний,  в  том  числе  способность  формулировать  идеи,  понятия, 
гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том  числе  ранее   неизвестных, 
осознавать   дефицит   собственных   знаний  и компетентностей, 
планировать своё развитие;
— умение  распознавать  конкретные  примеры  понятия  по  ха-  рактерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с  определением  и 
простейшими  свойствами  понятия,  конкре-  тизировать  понятие 
примерами,  использовать  понятие  и  его  свойства  при  решении  задач 
(далее  —  оперировать  понятиями),  а также оперировать терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития;

— умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 
и экономики; умение оценивать  свои действия  с  учётом влияния на  окру - 
жающую  среду,  достижений  целей  и  преодоления  вызовов,  воз -  можных 
глобальных последствий;

— способность  обучающихся  осознавать  стрессовую  ситуацию, 
оценивать  происходящие  изменения  и  их  последствия;  воспри-  нимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; Метапредметные 
результаты

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образователь- ной программы, 
формируемые при изучении обществознания:

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  соци-  альных 

явлений и процессов;

96



устанавливать существенный признак классификации соци- альных 
фактов,  основания  для  их  обобщения  и  сравнения,  кри-  терии 
проводимого анализа;

с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и 
противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде-  ниях;

предлагать критерии для выявления закономерностей и про- тиворечий;
выявлять  дефицит  информации,  данных,  необходимых  для  решения 

поставленной задачи;
выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  явле-  ний и 

процессов; <…>
делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктив-  ных 

умозаключений,  умозаключений по аналогии,  формулиро-  вать гипотезы о 
взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент  познания;
формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реаль-  ным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоя- тельно 
устанавливать искомое и данное;

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других, аргументировать свою позицию, мнение;

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  <…>  не-  большое 
исследование по установлению особенностей объекта изучения.

Предметные результаты

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Обществознание» 
(6—9 классы):

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах  человека, 
особенностях его взаимодействия с други- ми людьми, важности семьи как базового 
социального инсти- тута; характерных чертах общества; содержании и значении

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая 
правовые  нормы,  регулирующие  типичные  для  несо-  вершеннолетнего  и 
членов  его  семьи  общественные  отношения (в  том  числе  нормы 
гражданского,  трудового  и  семейного  пра-  ва,  основы  налогового 
законодательства);  процессах  и  явлени-  ях  в  экономической  (в  области 
макро-  и  микроэкономики),  со-  циальной,  духовной и политической сферах 
жизни  общества; основах  конституционного  строя  и  организации 
государствен- ной  власти  в  Российской  Федерации,  правовом  статусе 
гражда- нина  Российской Федерации (в  том числе  несовершеннолетне-  го); 
системе образования в Российской Федерации; основах государственной 
бюджетной и  денежно-кредитной,  социальной  политики,  политики  в  сфере 
культуры  и  образования,  противо-  действии коррупции в Российской 
Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства,  в 
том числе от терроризма и экстремизма;
1) умение  характеризовать  традиционные  российские  духов- но-нравственные 
ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 
созидательный  труд,  слу- жение  Отечеству,  нормы  морали  и  нравственности, 
гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 

97



единство народов России,  преемственность  исто- рии нашей Родины); государство 
как социальный институт;
2) умение приводить примеры (в том числе моделировать си- туации) деятельности 
людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных 
сферах обществен- ной жизни,  их  структурных элементов и  проявлений основных 
функций;  разного  типа  социальных  отношений;  ситуаций,  ре- гулируемых 
различными видами социальных норм, в том чис- ле связанных с правонарушениями 
и наступлением юридиче- ской ответственности;  связи политических потрясений и 
соци- ально-экономического кризиса в государстве;
3) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 
относящиеся к раз- личным сферам общественной жизни, их существенные при- 
знаки, элементы и основные функции;
4) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для  сравнения) 
деятельность  людей,  социальные  объекты,  яв- ления, процессы в различных 
сферах общественной жизни, их элементы и основные функции;
умение устанавливать  и  объяснять взаимосвязи социаль-  ных объектов, 
явлений, процессов в различных сферах обще-  ственной  жизни,  их 
элементов  и  основных  функций,  включая  взаимодействия  общества  и 
природы,  человека  и  общества,  сфер общественной жизни,  гражданина 
и  государства;  связи политических потрясений и социально-
экономических кризи- сов в государстве;

1) умение  использовать  полученные  знания  для  объяснения (устного  и 
письменного)  сущности,  взаимосвязей  явлений,  про- цессов  социальной 
действительности,  в  том  числе  для  аргумен- тированного  объяснения  роли 
информации  и  информационных технологий  в  современном  мире;  социальной  и 
личной значи- мости  здорового  образа  жизни,  роли  непрерывного  образова- ния, 
опасности  наркомании и  алкоголизма  для  человека  и  об- щества; необходимости 
правомерного налогового поведения, противодействия  коррупции;  проведения  в 
отношении  нашей страны  международной  политики  «сдерживания»;  для  осмыс- 
ления  личного  социального  опыта  при  исполнении  типичных для 
несовершеннолетнего социальных ролей;
2) умение с опорой на обществоведческие знания, факты об- щественной жизни и 
личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 
ценностей  и  норм своё отношение к явлениям, процессам социальной действи- 
тельности;
3) умение решать в рамках изученного материала познава- тельные и практические 
задачи, отражающие выполнение ти- пичных для несовершеннолетнего социальных 
ролей,  типичные социальные  взаимодействия  в  различных  сферах  общественной 
жизни,  в  том  числе  процессы  формирования,  накопления  и  ин- вестирования 
сбережений;
4) овладение смысловым чтением текстов обществоведче- ской тематики, в том 
числе извлечений из Конституции Рос- сийской Федерации и других нормативных 
правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать тексто- вую 
информацию  в  модели  (таблицу,  диаграмму,  схему)  и  пре- образовывать 
предложенные модели в текст;
5) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической,  аудиовизуальной)  по за- данной теме из различных адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой ин- 
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формации (далее — СМИ) с соблюдением правил информаци- онной безопасности 
при работе в Интернете;

умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 
критически оценивать социальную инфор-  мацию, включая экономико-
статистическую, из адаптирован- ных  источников  (в  том  числе  учебных 
материалов) и публика-  ций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 
моральном и  правовом  регулировании  поведения  человека,  личным  соци- 
альным  опытом;  используя  обществоведческие  знания,  форму-  лировать 
выводы, подкрепляя их аргументами;

1) умение оценивать собственные поступки и поведение других  людей  с 
точки зрения их соответствия моральным, пра- вовым и иным видам социальных 
норм,  экономической  рацио- нальности (включая вопросы, связанные с 
личными финанса- ми  и  предпринимательской  деятельностью,  для  оценки 
рисков осуществления финансовых махинаций, применения недобро- совестных 
практик); осознание неприемлемости всех форм ан- тиобщественного поведения;
2) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 
финансовой грамотности, в практической (включая  выполнение  проектов 
индивидуально и в группе) де- ятельности, в повседневной жизни для реализации 
и  защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе 
потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; для анализа потребления домаш- него  хозяйства;  составления 
личного  финансового  плана;  для выбора  профессии  и  оценки  собственных 
перспектив  в  профес- сиональной сфере; а также опыта публичного 
представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситу- 
ацией общения, особенностями аудитории и регламентом;
3) приобретение опыта самостоятельного заполнения фор- мы (в том числе 
электронной)  и  составления  простейших до- кументов (заявления, обращения, 
декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме);

4) приобретение  опыта  осуществления  совместной,  включая 
взаимодействие  с  людьми  другой  культуры,  национальной  и религиозной 
принадлежности  на  основе  национальных  ценно- стей  современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание 
ценности культуры и традиций народов России….

География 

Рабочая  программа  по  географии  на  уровне  основного  общего 
образования  составлена  на  основе  Требований к  результатам  освоения 
основной  образовательной  программы основного общего образования, 
представленных в Федераль- ном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, а также на основе 
характеристики пла- нируемых результатов духовно-нравственного 
развития, вос- питания и социализации обучающихся, представленной в 
Примерной  программе  воспитания  (одобрено  решением  ФУМО  от 
02.06.2020 г.).

Программа  по  географии  отражает  основные  требования  Федерального 
государственного образовательного стандарта основ- ного   общего   образования 
к    личностным,    метапредметным  и предметным результатам освоения 
образовательных программ и  составлена  с  учётом  Концепции 
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географического  образова-  ния, принятой   на   Всероссийском   съезде 
учителей   географии и  утверждённой  Решением  Коллегии  Министерства 
просвеще- ния и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года.

Согласно своему назначению примерная  рабочая  програм-  ма является 
ориентиром для составления рабочих авторских программ: она даёт 
представление о целях обучения, воспи- тания и развития обучающихся 
средствами учебного предме- та «География»; устанавливает обязательное 
предметное со- держание, предусматривает распределение его по классам и 
структурирование его по разделам и темам курса; даёт при- мерное 
распределение  учебных  часов  по  тематическим  разде-  лам  курса  и 
рекомендуемую  (примерную)  последовательность  их изучения с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета 
для реали- зации требований к результатам освоения программ основно- 
го общего образования, требований к результатам обучения географии, а 
также основных видов деятельности обучаю- щихся.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
География в   основной   школе   —   предмет,   формирующий у 

обучающихся систему комплексных социально ориентиро- ванных знаний о 
Земле  как  планете  людей,  об  основных  зако-  номерностях  развития 
природы,  о  размещении  населения  и  хо-  зяйства,  об  особенностях  и  о 
динамике основных природных,  экологических и социально-экономических 
процессов,  о  проб- лемах взаимодействия природы и общества, 
географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Содержание  курса  географии  в  основной  школе  является  ба-  зой  для 
реализации краеведческого подхода в обучении, изуче-  ния географических 
закономерностей,  теорий,  законов  и  гипо-  тез  в  старшей  школе,  базовым 
звеном в  системе  непрерывного географического образования,  основой для 
последующей уров- невой дифференциации.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»
Изучение  географии в общем образовании направлено на  до-  стижение 

следующих целей:
1) воспитание  чувства  патриотизма,  любви  к  своей  стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на осно- ве  формирования  целостного 
географического образа России, ценностных ориентаций личности;

2) развитие   познавательных    интересов,    интеллектуальных и  творческих 
способностей в процессе наблюдений за состояни- ем окружающей среды, решения 
географических задач, про- блем повседневной жизни с использованием 
географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;

3) воспитание экологической культуры, соответствующей со- временному уровню 
геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в  ПК, об 
основных географи- ческих особенностях природы, населения и хозяйства России и 
мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов;

4) формирование способности поиска и применения раз- личных  источников 
географической  информации,  в  том  числе ресурсов Интернета, для описания, 
характеристики, объясне- ния и оценки разнообразных географических явлений и про- 
цессов, жизненных ситуаций;
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5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний 
и умений, необходимых для развития на- выков их использования при решении 
проблем различной сложности в повседневной жизни.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В  системе  общего  образования  «География»  признана  обяза-  тельным 
учебным  предметом,  который  входит  в  состав  пред-  метной области 
«Общественно-научные предметы».
Освоение  содержания  курса  «География»  в  основной  школе  происходит  с 
опорой  на  географические  знания  и  умения,  сфор-  мированные ранее в 
курсе «Окружающий мир».

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа:  по одному часу 
в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.
Для каждого класса  предусмотрено резервное учебное время,  которое может 
быть  использовано  участниками  образователь-  ного процесса в целях 
формирования вариативной составляю- щей  содержания  конкретной 
рабочей  программы.  При  этом обязательная  (инвариантная)  часть 
содержания  предмета,  уста-  новленная  примерной  рабочей  программой 
должна быть сохра-  нена полностью.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  программы  основного  об-  щего 

образования  по  географии  должны  отражать  готовность  обучающихся 
руководствоваться системой позитивных цен- ностных ориентаций и 
расширения   опыта   деятельности   на её  основе  и  в  процессе  реализации 
основных направлений вос-  питательной деятельности, в том числе в части:

Патриотического  воспитания :  осознание  российской  граж-  данской 
идентичности  в  поликультурном  и  многоконфессио-  нальном обществе; 
проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 
регионов и своего края, народов России;  ценностное  отношение  к 
достижениям  своей  Роди-  ны — цивилизационному вкладу России; 
ценностное отноше- ние к историческому и природному наследию и 
объектам при- родного и культурного наследия человечества, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 
России, своего края.

Гражданского  воспитания :  осознание  российской  граждан-  ской 
идентичности  (патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  к  про-  шлому  и 
настоящему  многонационального  народа  России,  чув-  ства 
ответственности   и   долга   перед   Родиной);   готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и  реализации  его прав, уважение прав, свобод и 
законных  интересов  других  лю-  дей;  активное  участие  в  жизни  семьи, 
образовательной  органи-  зации,  местного  сообщества,  родного  края, 
страны  для  реали-  зации целей устойчивого развития; представление о 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур- 
ном  и  многоконфессиональном  обществе;  готовность  к  разно-  образной 
совместной  деятельности,  стремление  к  взаимопони-  манию  и 
взаимопомощи,  готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности 
(«экологический патруль», волонтёрство).
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Духовно-нравственного воспитания: ориентация на мораль- ные 
ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; го- товность 
оценивать своё  поведение и поступки,  а  также пове-  дение  и  поступки 
других   людей   с   позиции   нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий для окружа- ющей  среды;  развивать  способности 
решать моральные пробле-  мы на основе личностного выбора с опорой на 
нравственные
ценности  и  принятые  в  российском обществе  правила  и  нормы  поведения 
с учётом осознания последствий для окружающей  среды.

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 
своего  и  других  народов,  понимание  роли  этниче-  ских  культурных 
традиций; ценностного  отношения к  природе и  культуре  своей  страны, 
своей  малой  родины;  природе  и  куль-  туре  других  регионов  и  стран  мира, 
объектам Всемирного куль-  турного наследия человечества.

Ценности   научного   познания :   ориентация   в   деятельности на 
современную  систему  научных  представлений  географиче-  ских наук   об 
основных  закономерностях  развития  природы и общества, о взаимосвязях 
человека  с  природной  и  социаль-  ной  средой;  овладение  читательской 
культурой  как  средством познания  мира  для  применения  различных 
источников  геогра-  фической  информации  при  решении  познавательных  и 
практи- ко-ориентированных задач; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности в географических науках, установка  на 
осмысление  опыта,  наблюдений  и  стремление  со-  вершенствовать  пути 
достижения индивидуального и коллек-  тивного благополучия.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; от- ветственное отношение к своему 
здоровью и установка на здоро- вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регуляр- ная 
физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков 
безопасного поведения в интернет-среде; спо- собность адаптироваться к стрессовым 
ситуациям и меняющим- ся социальным, информационным и природным условиям, в 
том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 
пропагандировать прави- ла здорового, безопасного и экологически целесообразного 
обра- за жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение  географии  в  основной  школе  способствует  достиже-  нию 

метапредметных результатов, в том числе:

Овладению универсальными познавательными действиями:
Базовые логические действия

—Выявлять и характеризовать  существенные признаки геогра-  фических 
объектов, процессов и явлений;

—устанавливать  существенный  признак  классификации  гео- 
графических объектов, процессов и явлений, основания для их 
сравнения;

—выявлять закономерности и противоречия в рассматривае- мых фактах и 
данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи;
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—выявлять  дефициты  географической  информации,  данных, 
необходимых для решения поставленной задачи;

—выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении геогра-  фических 
объектов,  процессов  и  явлений;  делать  выводы  с  использованием 
дедуктивных и индуктивных умозаключе- ний,  умозаключений  по 
аналогии,  формулировать  гипотезы  о  взаимосвязях географических 
объектов, процессов и явлений;

—самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  географи-  ческой 
задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать  наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно вы-  деленных критериев).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К КОНЦУ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ:

—Выбирать  источники  географической  информации  (карто- 
графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизо-  бражения, 
компьютерные  базы  данных),  необходимые  для  изучения 
особенностей хозяйства России;

—представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика, 
географического  описания)  географическую  инфор-  мацию, 
необходимую для решения учебных и (или) практи- ко-
ориентированных задач;

—находить,  извлекать  и  использовать  информацию,  характе- 
ризующую  отраслевую,  функциональную  и  территориаль-  ную 
структуру  хозяйства  России,  для  решения  практико- 
ориентированных задач;

—выделять географическую информацию, которая является 
противоречивой  или  может  быть  недостоверной;  определять 
информацию, недостающую для решения той или иной за-  дачи;

—применять понятия «экономико-географическое положение»,
«состав  хозяйства»,  «отраслевая,  функциональная  и  террито-  риальная 
структура»,  «условия  и  факторы  размещения  про-  изводства», 
«отрасль хозяйства», «межотраслевой ком- плекс»,  «сектор 
экономики»,  «территория  опережающего  развития», «себестоимость и 
рентабельность производства»,
«природно-ресурсный  потенциал»,  «инфраструктурный  ком-  плекс», 
«рекреационное  хозяйство»,  «инфраструктура»,
«сфера  обслуживания»,  «агропромышленный  комплекс»,
«химико-лесной  комплекс»,  «машиностроительный  ком-
плекс»,  «металлургический  комплекс»,  «ВИЭ»,  «ТЭК»,  для  решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач;

—характеризовать  основные  особенности  хозяйства  России; влияние 
географического  положения  России  на  особенности отраслевой  и 
территориальной  структуры  хозяйства;  роль  России  как  мировой 
энергетической  державы;  проблемы и перспективы развития отраслей 
хозяйства и регионов России;

—различать  территории  опережающего  развития  (ТОР),  Арк-  тическую 
зону и зону Севера России;

—классифицировать  субъекты  Российской  Федерации  по  уров-  ню 
социально-экономического  развития  на  основе  имеющих-  ся  знаний  и 
анализа информации из дополнительных источ-  ников;
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—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать ин- формацию 
из  различных  источников  географической  инфор-  мации 
(картографические,  статистические,  текстовые,  ви-  део-  и 
фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для  решения 
различных учебных и  практико-ориентированных  задач:  сравнивать  и 
оценивать влияние отдельных отраслей  хозяйства на окружающую среду; 
условия отдельных регио- нов страны для развития энергетики на 
основе возобновляе- мых источников энергии (ВИЭ);

—различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления: 
хозяйство  России  (состав,  отраслевая,  функцио-  нальная  и 
территориальная  структура,  факторы  и  условия  размещения 
производства, современные формы размещения  производства);

—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой регио- нальный 
продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели 
уровня развития страны и её регионов;

—различать природно-ресурсный, человеческий и производ- ственный 
капитал;

—различать  виды  транспорта  и  основные  показатели  их  рабо-  ты: 
грузооборот и пассажирооборот;

—показывать  на  карте  крупнейшие  центры  и  районы  размеще-  ния 
отраслей промышленности, транспортные магистрали и центры, 
районы развития отраслей сельского хозяйства;

—использовать  знания  о  факторах  и  условиях  размещения  хозяйства 
для решения различных учебных и практико-ори- ентированных задач: 
объяснять  особенности  отраслевой  и  территориальной структуры 
хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 
оценивать условия от-
дельных  территорий  для  размещения  предприятий  и  различ-  ных 
производств;

—использовать знания об особенностях компонентов природы  России и её 
отдельных  территорий;  об  особенностях  взаимо-  действия  природы  и 
общества  в  пределах  отдельных  терри-  торий для решения практико-
ориентированных задач в кон- тексте  реальной  жизни:  оценивать 
реализуемые  проекты  по созданию  новых  производств  с  учётом 
экологической безо-  пасности;

—критически  оценивать  финансовые  условия  жизнедеятельно-  сти 
человека и их природные, социальные, политические,  технологические, 
экологические аспекты, необходимые для принятия собственных 
решений, с точки зрения домохозяй- ства, предприятия и 
национальной экономики;

—оценивать влияние географического положения отдельных регионов 
России на особенности природы, жизнь и хозяй- ственную деятельность 
населения;

—объяснять  географические  различия  населения  и  хозяйства 
территорий крупных регионов страны;

—сравнивать  географическое  положение,  географические  осо-  бенности 
природно-ресурсного  потенциала,  населения  и  хо-  зяйства регионов 
России;

—формулировать  оценочные  суждения  о  воздействии  челове-  ческой 
деятельности на окружающую среду своей местности,  региона, страны в 
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целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического 
развития России, месте и роли России в мире;

—приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 
описывать их местоположение на географической  карте;

—характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.

Матаматика

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
Рабочая  программа  по  математике  для  обучающихся  5—9  классов 

разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного 
стандарта  основного  общего образования с учётом и современных мировых 
требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 
российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу для не прерывного  образования  и 
саморазвития,  а  также  целостность  общекультурного,  личностного  и 
познавательного развития об учающихся. В рабочей программе учтены идеи 
и  положения Концепции развития математического образования в Россий 
ской Федерации.

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой  деятельности 
невозможно стать образованным современным человеком  без  базовой 
математической  подготовки.  Уже  в  шко  ле  математика  служит  опорным 
предметом  для  изучения  смеж ных  дисциплин,  а  после  школы  реальной 
необходимостью  ста новится непрерывное образование, что требует 
полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в  том числе и мате  
матической.  Это обусловлено тем, что в  наши дни растёт число  профессий, 
связанных  с  непосредственным  применением  мате  матики:  и  в  сфере 
экономики,  и  в  бизнесе,  и  в  технологических  областях,  и  даже  в 
гуманитарных  сферах.  Таким  образом,  круг  школьников,  для  которых 
математика может стать значимым предметом, расширяется.
Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 
являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные 
формы и количественные отношения от  простейших,  усваиваемых  в 
непосредственном  опыте,  до  до  статочно  сложных,  необходимых  для 
развития  научных  и  при кладных  идей.  Без  конкретных  математических 
знаний  затруд нено  понимание  принципов  устройства  и  использования 
совре менной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 
социальной, экономической, политической информации, мало эффективна 
повседневная  практическая  деятельность.  Каждо  му  человеку  в  своей 
жизни приходится выполнять  расчёты и  составлять алгоритмы, находить и 
применять формулы, вла деть  практическими  приёмами  геометрических 
измерений  и  по строений,  читать  информацию,  представленную  в  виде 
таблиц, диаграмм  и  графиков,  жить  в  условиях  неопределённости  и  по
нимать вероятностный характер случайных событий.

Одновременно с расширением сфер применения математики в 
современном  обществе  всё  более  важным  становится  матема  тический 
стиль  мышления,  проявляющийся  в  определённых  умственных навыках. 
В процессе изучения математики в арсе нал приёмов и методов мышления 
человека естественным об разом включаются индукция и дедукция, 
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обобщение и конкре тизация,  анализ  и  синтез,  классификация  и 
систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 
умоза ключений,  правила  их  конструирования  раскрывают  механизм 
логических  построений,  способствуют  выработке  умения  фор  мулировать, 
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 
мышление. Ведущая роль принадлежит математике  и  в  формировании 
алгоритмической  компоненты мышления и воспитании умений 
действовать по заданным ал горитмам,  совершенствовать  известные  и 
конструировать  но вые.  В  процессе  решения  задач  —  основой  учебной 
деятельно сти  на  уроках  математики — развиваются  также творческая  и 
прикладная стороны мышления.

Обучение  математике  даёт  возможность  развивать  у  обучаю  щихся 
точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 
подходящие  языковые,  символические,  гра  фические  средства  для 
выражения суждений и наглядного их  представления.

Необходимым  компонентом  общей  культуры  в  современном  толковании 
является  общее  знакомство  с  методами  познания  действительности, 
представление  о  предмете  и  методах  матема  тики,  их  отличий  от  методов 
других  естественных  и  гуманитар  ных  наук,  об  особенностях  применения 
математики  для  реше ния  научных  и  прикладных  задач.  Таким  образом, 
математиче ское образование вносит свой вклад в формирование общей 
культуры человека.

Изучение  математики  также  способствует  эстетическому  вос  питанию 
человека,  пониманию красоты и изящества  математи  ческих рассуждений, 
восприятию геометрических форм, усвое  нию идеи симметрии.

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«МАТЕМАТИКА». 5—9 КЛАССЫ
Приоритетными  целями  обучения  математике  в  5—9  клас сах 

являются:
 формирование центральных математических понятий  (чис ло, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероят ность, функция), 
обеспечивающих преемственность и пер спективность математического 
образования обучающихся;

 подведение  обучающихся  на  доступном  для  них  уровне  к  осознанию 
взаимосвязи математики и окружающего мира,  понимание математики 
как части общей культуры человече  ства;

 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обу  чающихся, 
познавательной активности, исследовательских умений,  критичности 
мышления, интереса к изучению мате  матики;

 формирование функциональной математической грамотно сти:  умения 
распознавать  проявления  математических  поня  тий,  объектов  и 
закономерностей  в  реальных  жизненных ситуациях  и  при  изучении 
других  учебных  предметов,  про  явления  зависимостей  и 
закономерностей,  формулировать  их  на  языке  математики  и  создавать 
математические модели,  применять освоенный математический аппарат для 
решения практикоориентированных  задач,  интерпретировать  и  оце
нивать полученные результаты.
Основные линии содержания курса математики в 5—9 клас  сах: «Числа 

и  вычисления»,  «Алгебра»  («Алгебраические  вы ражения», «Уравнения и 
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неравенства»),  «Функции», «Геоме трия»  («Геометрические  фигуры  и  их 
свойства»,  «Измерение геометрических  величин»),  «Вероятность  и 
статистика».

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образова  тельным 

стандартом  основного  общего  образования  математика  является 
обязательным  предметом  на  данном  уровне  образова  ния.  В  5—9  классах 
учебный  предмет  «Математика»  традици онно изучается в рамках 
следующих учебных курсов: в 5—6 клас сах  — курса «Математика»,  в  7—9 
классах  —  курсов  «Алгебра» (включая  элементы  статистики  и  теории 
вероятностей)  и  «Гео метрия». Настоящей программой вводится 
самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика».

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном  плане 
на  изучение  математики  в  5—6 классах  5  учеб  ных часов в неделю в течение 
каждого года обучения, в 7—9 клас сах  6  учебных  часов  в  неделю  в  течение 
каждого года обучения,  всего 952 учебных часа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечи вать 
достижение  на  уровне  основного  общего  образования  сле  дующих 
личностных,  метапредметных  и  предметных  образова  тельных 
результатов:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  программы  учебного  пред  мета 

«Математика» характеризуются:
Патриотическое воспитание:

проявлением  интереса  к  прошлому  и  настоящему  российской 
математики, ценностным отношением к достижениям россий ских 
математиков и российской математической школы, к ис пользованию этих 
достижений в других науках и прикладных сферах.
Гражданское  и духовно-нравственное  воспитание:

готовностью к  выполнению обязанностей гражданина и реа  лизации его 
прав,  представлением  о  математических  основах  функционирования 
различных структур,  явлений,  процедур гражданского  общества  (выборы, 
опросы и пр.);  готовностью к  обсуждению этических проблем,  связанных 
с  практическим применением  достижений  науки,  осознанием  важности 
мораль ноэтических принципов в деятельности учёного.
Трудовое воспитание:

установкой  на  активное  участие  в  решении  практических  за  дач 
математической  направленности,  осознанием  важности  ма  тематического 
образования на протяжении всей жизни для успешной  профессиональной 
деятельности  и  развитием  необхо димых  умений;  осознанным  выбором  и 
построением  индивиду альной  траектории  образования  и  жизненных 
планов с учётом личных интересов и общественных потребностей.
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Эстетическое  воспитание:
способностью  к  эмоциональному  и  эстетическому  восприя  тию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений;  умению видеть 
математические закономерности в искусстве.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные  результаты  освоения  программы  учебного предмета 

«Математика»  характеризуются  овладением  универ- сальными  познавательными 
действиями,  универсальными коммуникативными  действиями и универсальными регу- 
лятивными действиями.
1) Универсальные познавательные действия обеспечива- ют формирование базовых 

когнитивных процессов обучаю- щихся  (освоение методов познания окружающего 
мира;  при- менение логических, исследовательских операций, умений работать с 
информацией).

Базовые логические действия:
 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  матема  тических 
объектов,  понятий,  отношений  между  понятиями;  формулировать 
определения  понятий;  устанавливать  суще  ственный  признак 
классификации,  основания  для  обобщения  и сравнения, критерии 
проводимого анализа;

 воспринимать,  формулировать  и  преобразовывать  суждения: 
утвердительные  и  отрицательные,  единичные,  частные  и  об  щие; 
условные;

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и про тиворечия в 
фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  предлагать критерии для 
выявления закономерностей и про тиворечий;

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии;

 разбирать  доказательства  математических  утверждений  (пря  мые  и  от 
противного),  проводить  самостоятельно  несложные  доказательства 
математических фактов, выстраивать аргу ментацию,  приводить 
примеры и контрпримеры; обосновы вать собственные рассуждения;

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не сколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские  действия:
 использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  по  знания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоре чие,  проблему, 
самостоятельно  устанавливать  искомое  и  дан  ное,  формировать 
гипотезу, аргументировать свою позицию,  мнение;

 проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  неслож  ный 
эксперимент,  небольшое  исследование  по  установлению  особенностей 
математического объекта, зависимостей объек  тов между собой;

 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  ре  зультатам 
проведённого наблюдения, исследования, оцени вать  достоверность 
полученных результатов, выводов и обоб  щений;

 прогнозировать  возможное  развитие  процесса,  а  также  вы  двигать 
предположения о его развитии в новых условиях.
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Работа с информацией:
 выявлять  недостаточность  и  избыточность  информации,  дан  ных, 

необходимых для решения задачи;
 выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпрети  ровать 

информацию различных видов и форм представления;
 выбирать  форму  представления  информации  и  иллюстриро  вать 

решаемые  задачи  схемами,  диаграммами,  иной  графи  кой и их 
комбинациями;

 оценивать надёжность информации по критериям, предло женным 
учителем или сформулированным самостоятельно.

1) Универсальные коммуникативные действия обеспечи- вают сформированность 
социальных навыков обучающихся. Общение:

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с  условиями и 
целями общения;  ясно,  точно,  грамотно выра  жать свою точку зрения в 
устных  и  письменных  текстах,  да  вать пояснения по ходу решения 
задачи, комментировать полученный результат;

 в  ходе  обсуждения  задавать  вопросы  по  существу  обсуждае  мой  темы, 
проблемы,  решаемой  задачи,  высказывать  идеи,  нацеленные на поиск 
решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога,  обнаруживать  раз  личие и сходство позиций; в корректной 
форме формулиро вать разногласия, свои возражения;

 представлять  результаты решения задачи,  эксперимента,  ис  следования, 
проекта; самостоятельно выбирать формат высту пления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории.

Сотрудничество:
 понимать и использовать преимущества командной и инди видуальной 
работы при решении учебных математических
задач; принимать цель совместной деятельности, планиро вать 
организацию  совместной  работы,  распределять  виды  ра  бот, 
договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  работы;  обобщать 
мнения нескольких людей;

 участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнениями, 
мозговые  штурмы  и  др.);  выполнять  свою  часть  работы  и 
координировать  свои  действия  с  другими  членами  команды;  оценивать 
качество  своего  вклада  в  бщий  продукт  по  критериям, 
сформулированным участниками взаимодей ствия.

1) Универсальные  регулятивные  действия обеспечивают формирование смысловых 
установок и жизненных навыков личности.
Самоорганизация:

 самостоятельно  составлять  план,  алгоритм  решения  задачи  (или его 
часть), выбирать способ решения с учётом имеющих ся  ресурсов  и 
собственных  возможностей,  аргументировать  и  корректировать 
варианты решений с учётом новой информа  ции.

Самоконтроль:
 владеть  способами  самопроверки,  самоконтроля  процесса  и  результата 

решения математической задачи;
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 предвидеть  трудности,  которые могут возникнуть  при реше  нии задачи, 
вносить коррективы в деятельность на основе новых  обстоятельств, 
найденных ошибок, выявленных труд ностей;

 оценивать  соответствие  результата  деятельности  поставлен  ной цели  и 
условиям,  объяснять  причины  достижения  или  недостижения  цели, 
находить ошибку, давать оценку приоб  ретённому опыту.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные  результаты  освоения  Примерной  рабочей  про  граммы  по 

математике  представлены  по  годам  обучения  в  сле  дующих разделах 
программы в рамках отдельных курсов:   в 5—6 классах — курса 
«Математика»,  в 7—9 классах — курсов
«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».

Развитие логических представлений и навыков логического мышления 
осуществляется  на  протяжении  всех  лет  обучения  в  основной школе в 
рамках всех названных курсов. Предполагается,  что  выпускник  основной 
школы  сможет  строить  высказы вания  и  отрицания  высказываний, 
распознавать  истинные  и ложные  высказывания,  приводить  примеры  и 
контрпримеры, овладеет  понятиями:  определение,  аксиома,  теорема, 
доказа тельство — и научится использовать их при выполнении учеб ных 
и внеучебных задач.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно  учебному  плану  в  5—6  классах  изучается  интегри  рованный 

предмет «Математика», который включает арифме тический материал и 
наглядную геометрию, а также пропедев тические сведения из алгебры, 
элементы логики и начала опи сательной статистики.

Учебный  план  на  изучение  математики  в  5—6  классах  отво  дит  не 
менее  5  учебных  часов  в  неделю  в  течение  каждого  года  обучения, всего 
не менее 340 учебных часов.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс 

«Алгебра», который включает следующие основные раз делы содержания: 
«Числа  и  вычисления»,  «Алгебраические  выражения», «Уравнения и 
неравенства», «Функции».

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит не  менее  3 
учебных  часов  в  неделю  в  течение  каждого  года  об  учения,  всего  за  три 
года обучения — не менее 306 учебных часов.
Учебный курс «Геометрия»

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

«Математику уже затем учить  надо,  что  она ум в  порядок  приводит», 
— писал  великий  русский  ученый  Михаил  Васи  льевич Ломоносов. И в 
этом состоит одна из двух целей обуче ния геометрии как составной части 
математики в школе. Этой цели соответствует доказательная линия 
преподавания геоме трии.  Следуя  представленной  рабочей  программе, 
начиная  с седьмого  класса  на  уроках  геометрии  обучающийся  учится  про  
водить  доказательные  рассуждения,  строить  логические  умоза  ключения, 
доказывать  истинные  утверждения  и  строить  контр  примеры к ложным, 
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проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 
формулировать обратные ут верждения.  Ученик,  овладевший  искусством 
рассуждать,  будет применять  его  и  в  окружающей  жизни.  И  в  этом 
состоит важ ное воспитательное значение изучения геометрии, присущее 
именно отечественной математической школе.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно  учебному  плану  в  7—9  классах  изучается  учебный  курс 
«Геометрия», который включает следующие основные разделы содержания: 
«Геометрические фигуры и их свойства»,  «Измерение  геометрических 
величин»,  а  также  «Декартовы координаты  на  плоскости»,  «Векторы», 
«Движения плоско сти» и «Преобразования подобия».

Учебный  план  предусматривает  изучение  геометрии  на  базо  вом 
уровне, исходя из не менее 68 учебных часов в учебном  году, всего за три 
года обучения — не менее 204 часов.

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА». 7—9 КЛАССЫ   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 

всё большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так 
и их роли в образовании, не  обходимом каждому человеку. Возрастает число 
профессий, при  овладении  которыми  требуется  хорошая  базовая  подготов  
ка в области вероятности и статистики, такая подготовка важ на  для 
продолжения образования и для успешной профессио  нальной карьеры.

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у 
него  данных.  А  для  обоснованного  принятия  ре  шения  в  условиях 
недостатка  или  избытка  информации  необ  ходимо  в  том  числе  хорошо 
сформированное вероятностное и  статистическое мышление.

Именно  поэтому  остро  встала  необходимость  сформировать  у 
обучающихся функциональную грамотность,  включающую в себя в качестве 
неотъемлемой  составляющей  умение  восприни  мать и критически 
анализировать информацию, представлен ную  в  различных  формах, 
понимать  вероятностный  характер  многих  реальных  процессов  и 
зависимостей,  производить  про стейшие вероятностные расчёты. 
Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления 
данных из раз личных  сфер  жизни  общества  и  государства  приобщает 
обуча ющихся к общественным интересам. Изучение основ комбина  торики 
развивает навыки организации перебора и подсчёта числа  вариантов,  в  том 
числе,  в  прикладных  задачах.  Знаком  ство  с  основами  теории  графов 
создаёт  математический  фунда мент для формирования компетенций в 
области информатики и цифровых технологий. Помимо этого, при изучении 
стати стики  и  вероятности  обогащаются  представления  учащихся  о 
современной  картине  мира  и  методах  его  исследования,  форми  руется 
понимание роли статистики как источника социально значимой информации 
и закладываются основы вероятностно  го мышления.
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МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в  который 

входят  разделы:  «Представление  данных  и  описа  тельная  статистика»; 
«Вероятность»; «Элементы комбинатори  ки»; «Введение в теорию графов».

На  изучение данного  курса отводит  1 учебный  час в  неделю в течение 
каждого года обучения, всего 102 учебных часа.
В КОНЦЕ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ:

-  Извлекать   и   преобразовывать   информацию,   представленную  в  различных 
источниках  в  виде  таблиц,  диаграмм,  графиков;  представлять данные в виде 
таблиц, диаграмм, графиков.

-  Решать задачи организованным перебором вариантов,  а так- же с 
использованием комбинаторных правил и методов.

-   Использовать описательные характеристики для массивов числовых 
данных, в том числе средние значения и меры рас-  сеивания.

-   Находить  частоты  значений  и  частоты  события,  в  том  числе  пользуясь 
результатами проведённых измерений и наблюде-  ний.

-   Находить вероятности случайных событий в изученных опы- тах,  в  том 
числе  в  опытах  с  равновозможными элементарны-  ми  событиями,  в  сериях 
испытаний до первого успеха, в се-  риях испытаний Бернулли.

-   Иметь  представление  о  случайной  величине  и  о  распределе  нии 
вероятностей.

-   Иметь  представление  о  законе  больших  чисел  как  о  проявле  нии 
закономерности  в  случайной  изменчивости  и  о  роли  за  кона больших 
чисел в природе и обществе.

2 ИНФОРМАТИКА

Примерная рабочая программа по информатике на уровне основного 
общего  образования  составлена  на  основе  Требова-  ний к результатам 
освоения основной образовательной про- граммы     основного     общего 
образования,     представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, а также 
Примерной програм- мы воспитания.

Примерная рабочая программа  даёт   представление   о   це-  лях, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития об- учающихся   средствами 
учебного   предмета    «Информатика» на базовом уровне; устанавливает 
обязательное предметное содержание, предусматривает его 
структурирование по раз- делам и темам курса,   определяет  распределение 
его   по классам (годам изучения); даёт примерное распределение учебных 
часов по тематическим разделам курса и рекомен- дуемую (примерную) 
последовательность   их   изучения   с учётом межпредметных и 
внутрипредметных   связей,   логи- ки учебного процесса, возрастных 
особенностей   обучаю- щихся. Примерная рабочая программа определяет 
количе- ственные и качественные   характеристики   учебного   матери-  ала 
для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 
разного вида контроля (про- межуточной аттестации обучающихся, 
всероссийских про- верочных работ, государственной итоговой 
аттестации).

Программа является  основой  для  составления  авторских
учебных  программ  и  учебников,  тематического  планирова-  ния курса 
учителем.
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»
Целями изучения информатики на уровне   основного   об-  щего 

образования являются:
-   

формирование  основ  мировоззрения,  соответствующего  со- 
временному уровню развития науки информатики, дости- жениям 
научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт 
развития представлений   об   информации  как о важнейшем 
стратегическом ресурсе развития лично- сти, государства, общества; 
понимания роли информаци- онных процессов, информационных 
ресурсов и информа-  ционных технологий в условиях цифровой 
трансформации многих сфер жизни современного общества;

-   
обеспечение условий, способствующих развитию алгорит- мического 

мышления  как  необходимого  условия  профессио-  нальной  деятельности 
в  современном  информационном  об-  ществе,  предполагающего 
способность обучающегося разби-  вать сложные задачи на более  простые 
подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; 
определять шаги для достижения результата и т. д.;

-   
формирование  и  развитие  компетенций  обучающихся  в  об-  ласти 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том 
числе   знаний,   умений   и   навыков   рабо-  ты     с     информацией, 
программирования,     коммуникации в современных цифровых средах в 
условиях обеспечения информационной безопасности личности 
обучающегося;

-   
воспитание ответственного   и   избирательного   отношения  к 

информации  с  учётом  правовых  и  этических  аспектов  её 
распространения,  стремления  к  продолжению  образования  в  области 
информационных  технологий  и  созидательной  деятельности  с 
применением средств информационных тех-  нологий.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»
Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает:

-   
сущность информатики как научной дисциплины, изуча- ющей 

закономерности протекания и возможности автома- тизации 
информационных процессов в  различных  систе- мах;

-   
основные  области  применения  информатики,  прежде  всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу;
-   

междисциплинарный  характер  информатики  и  информаци-  онной 
деятельности.

Современная школьная информатика оказывает существен- ное влияние 
на формирование   мировоззрения   школьника,  его жизненную 
позицию, закладывает основы понимания принципов 
функционирования  и  использования  информаци-  онных  технологий 
как  необходимого  инструмента  практиче-  ски  любой  деятельности  и 
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одного  из  наиболее  значимых  тех-  нологических достижений 
современной цивилизации.
Основные задачи учебного предмета «Информатика» —

сформировать у обучающихся:
-   

понимание принципов устройства и функционирования объектов 
цифрового  окружения,  представления  об  истории  и тенденциях 
развития информатики периода цифровой трансформации 
современного общества;

-   
знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для   их   реше- ния   с    помощью 
информационных    технологий;    умения и навыки формализованного 
описания поставленных задач;

-   
базовые  знания  об  информационном  моделировании,  в  том  числе о 

математическом моделировании;
-   

знание  основных  алгоритмических  структур  и  умение  при-  менять 
эти знания для построения алгоритмов решения задач по их 
математическим моделям;

-   
умения и навыки составления простых программ по по- строенному 

алгоритму на одном из языков программиро- вания высокого уровня;
-   

умения и навыки эффективного использования основных типов 
прикладных программ (приложений) общего назна- чения и 
информационных систем для решения с их помо- щью практических 
задач; владение базовыми нормами ин- формационной этики и права, 
основами информационной безопасности;

-   
умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью информационных техноло- гий, применять полученные 
результаты в практической деятельности.
Цели  и  задачи  изучения  информатики  на  уровне  основно- го общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх 
тематических разделов:

1) цифровая грамотность;
2) теоретические  основы  информатики;
3) алгоритмы и программирование;
4) информационные  технологии.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным 
учебным предметом, входящим в состав пред- метной области «Математика 
и информатика».  ФГОС ООО предусмотрены  требования  к  освоению 
предметных  результа- тов по информатике на базовом и углублённом 
уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных меж- ду 
собой.  Это  позволяет  реализовывать  углублённое  изучение  информатики 
как в рамках отдельных классов,   так   и   в   рам-  ках индивидуальных 
образовательных   траекторий,   в   том числе используя сетевое 
взаимодействие организаций и дис- танционные технологии. По 
завершении   реализации   про- грамм  углублённого  уровня  учащиеся 
смогут  детальнее  осво-  ить материал базового уровня,   овладеть 
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расширенным   кру- гом понятий   и   методов,   решать   задачи   более 
высокого уровня сложности.

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено   102 
учебных  часа  —  по  1  часу  в  неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно.
Для  каждого  класса  предусмотрено  резервное  учебное  вре-  мя,  которое 
может  быть  использовано  участниками  образова-  тельного процесса в 
целях формирования вариативной со- ставляющей содержания конкретной 
рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть 
содержания предмета,  установленная  примерной  рабочей  программой,  и 
время, отводимое на её изучение, должны быть сохранены  полностью.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА»

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение 
обучающимися следующих личностных, мета- предметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты   имеют   направленность   на   реше-  ние задач 
воспитания, развития   и   социализации   обучаю- щихся средствами 
предмета.

Патриотическое воспитание:
-   

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 
научному  наследию;  понимание  значения  информатики как науки в жизни 
современного общества; владение достоверной   информацией   о 
передовых  мировых и отечественных достижениях в области информатики 
и информационных технологий; заинтересованность в науч- ных знаниях о 
цифровой трансформации современного об-  щества.

Духовно-нравственное  воспитание:
-   

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора; готовность оценивать своё   поведе- ние и поступки, а также 
поведение  и  поступки  других людей с позиции нравственных и правовых 
норм  с  учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.

Гражданское воспитание:
-   

представление о социальных нормах и правилах межлич- ностных 
отношений в коллективе, в том числе   в   социаль- ных сообществах; 
соблюдение правил безопасности,  в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет-среде; готовность к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании 
учебных проектов; стремление к взаимопониманию и вза- имопомощи в 
процессе этой учебной деятельности; готов- ность  оценивать  своё 
поведение  и  поступки  своих  товари-  щей с позиции нравственных и 
правовых норм с учётом осознания последствий поступков.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 
информатике отражают овладение универсаль- ными  учебными 
действиями — познавательными, коммуни-  кативными, регулятивными.

Универсальные познавательные действия
Базовые  логические  действия:
-   

умение определять понятия, создавать обобщения, уста- навливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, уста- навливать причинно-следственные 
связи, строить логиче- ские рассуждения, делать умозаключения 
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
-   

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и позна- вательных задач;
-   

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наи- более подходящий с учётом 
самостоятельно выделенных критериев).
Базовые  исследовательские  действия:
-   

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между ре- альным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 
устанавливать искомое и данное;
-  

оценивать на применимость и достоверность информацию,  полученную 
в ходе исследования;
-   

прогнозировать возможное   дальнейшее   развитие   процес- сов, событий 
и их последствия   в   аналогичных   или   сход-  ных ситуациях, а также 
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:
-   

выявлять   дефицит    информации,    данных,    необходимых  для 
решения поставленной задачи;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КОНЦЕ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ:

Предметные результаты освоения обязательного предмет- ного 
содержания,  установленного  данной  примерной  рабочей  программой, 
отражают сформированность у обучающихся умений:

-   
разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на 

компьютере несложные алгоритмы с ис- пользованием ветвлений, циклов 
и вспомогательных алго- ритмов   для   управления   исполнителями, 
такими  как  Ро- бот, Черепашка, Чертёжник;
-   

составлять и отлаживать   программы,   реализующие   типо-  вые 
алгоритмы обработки числовых   последовательностей или одномерных 
числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или 
количества элементов с заданны- ми свойствами) на одном из языков 
программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 
Алгоритми- ческий Язык);
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-   
раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять 

виды моделей; оценивать адекватность модели моделируемому объекту и 
целям моделирования;

-   
использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой   и 

иерархической  структуры;  находить  кратчай- ший путь в графе;
-   

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 
задачей (таблицы, схемы, графики, диаграм- мы) с использованием 
соответствующих программных средств обработки данных;

-   
использовать электронные   таблицы   для   обработки,   анали-  за и 

визуализации числовых данных, в том числе с выде- лением диапазона 
таблицы и упорядочиванием (сортиров- кой) его элементов;

-   
создавать  и  применять  в  электронных  таблицах  формулы  для 

расчётов  с  использованием  встроенных  арифметиче-  ских  функций 
(суммирование  и  подсчёт  значений,  отвеча-  ющих  заданному 
условию,  среднее  арифметическое,  поиск  максимального и 
минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 
адресации;

-   
использовать электронные таблицы для численного моде- лирования в 

простых задачах из разных предметных об- ластей;
-   

использовать современные интернет-сервисы (в том числе 
коммуникационные сервисы,   облачные   хранилища   дан- ных, онлайн-
программы (текстовые и графические редак- торы, среды разработки)) в 
учебной и повседневной дея- тельности;

-   
приводить примеры использования геоинформационных сервисов, 

сервисов государственных услуг,   образователь-  ных  сервисов  сети 
Интернет в учебной и повседневной де-  ятельности;
-   

использовать различные средства защиты от вредоносного 
программного обеспечения, защищать персональную ин- формацию  от 
несанкционированного  доступа  и  его  послед-  ствий (разглашения, 
подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и 
социально-психологических аспектов использования сети Интернет 
(сетевая аноним-  ность, цифровой след, аутентичность   субъектов   и 
ресур- сов, опасность вредоносного кода);

-   
распознавать попытки   и   предупреждать   вовлечение   себя и 

окружающих   в   деструктивные   и    криминальные    фор-  мы сетевой 
активности (в том числе кибербуллинг,  фи- шинг).

3 ФИЗИКА
Примерная  рабочая  программа  по  физике  на  уровне  основно-  го  общего 

образования составлена на основе положений и тре-  бований к результатам 
освоения  на  базовом  уровне  основной  образовательной программы, 
представленных в Федеральном государственном  образовательном 
стандарте  основного  общего образования  (ФГОС  ООО),  а  также  с  учётом 
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Примерной  про- граммы  воспитания  и  Концепции  преподавания  учебного 
пред- мета «Физика» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-  граммы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание  Программы  направлено  на  формирование  есте-  ственно-

научной грамотности учащихся и организацию изу- чения  физики  на 
деятельностной  основе.  В  ней  учитываются  возможности предмета в 
реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и 
метапредметным результатам обучения,  а  также  межпредметные  связи 
естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего 
образования.

В  программе  определяются  основные  цели  изучения  физики  на  уровне 
основного  общего  образования,  планируемые  резуль-  таты освоения курса 
физики: личностные, метапредметные, предметные (на базовом уровне).

Программа  устанавливает  распределение  учебного  материала  по  годам 
обучения  (по  классам),  предлагает  примерную  после-  довательность 
изучения тем,  основанную на логике развития  предметного содержания и 
учёте  возрастных  особенностей  уча-  щихся,  а  также  примерное 
тематическое  планирование  с  указа-  нием количества часов на изучение 
каждой темы и примерной характеристикой  учебной  деятельности 
учащихся, реализуе- мой при изучении этих тем.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в осно- ве процессов и 
явлений, изучаемых химией, биологией, астроно- мией и физической 
географией. Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад в 
естественно-научную картину мира,  но  и  предоставляет  наиболее  ясные 
образцы  применения научного  метода  познания,  т.  е.  способа  получения 
достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это предмет, который 
наряду с другими естественно-научными предметами должен дать 
школьникам представление об увлекательности научного иссле-  дования и 
радости самостоятельного открытия нового знания.

Одна  из  главных  задач  физического  образования  в  структуре  общего 
образования состоит в формировании естественно-науч-  ной грамотности и 
интереса  к  науке  у  основной  массы обучаю-  щихся, которые в дальнейшем 
будут заняты в самых разно- образных  сферах  деятельности.  Но  не  менее 
важной  задачей  яв-  ляется выявление и подготовка талантливых молодых 
людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональ- ной 
деятельности  в  области  естественно-научных  исследований  и  создании 
новых  технологий.  Согласно  принятому  в  междуна-  родном сообществе 
определению, «Естественно-научная гра- мотность  –  это  способность 
человека  занимать  активную  граж-  данскую  позицию  по  общественно 
значимым  вопросам,  связан-  ным  с  естественными  науками,  и  его 
готовность  интересоваться естественно-научными идеями. Научно 
грамотный человек стремится  участвовать  в  аргументированном 
обсуждении про-  блем, относящихся к естественным наукам и технологиям, 
что требует от него следующих компетентностей:

—научно объяснять явления,
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—оценивать и понимать особенности научного исследования,
—интерпретировать  данные  и  использовать  научные  доказа-  тельства 

для получения выводов.»
Изучение  физики  способно  внести  решающий  вклад  в  форми-  рование 

естественно-научной грамотности обучающихся.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»

Цели  изучения  физики  на  уровне  основного  общего  образова-  ния 
определены в Концепции преподавания учебного предмета
«Физика»  в  образовательных  организациях  Российской  Федера-  ции, 
реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  утверждённой 
решением  Коллегии  Министерства  просвещения  Российской Федерации, 
протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн.

Цели изучения физики:
—приобретение  интереса  и  стремления  обучающихся  к  науч-  ному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих 
способностей;

—развитие  представлений  о  научном  методе  познания  и  форми-  рование 
исследовательского отношения к окружающим явле-  ниям;

—формирование научного мировоззрения как результата изу- чения 
основ строения материи и фундаментальных законов  физики;

—формирование представлений о роли физики для развития других 
естественных наук, техники и технологий;

—развитие  представлений  о  возможных  сферах  будущей  про- 
фессиональной деятельности, связанной с физикой, подго- товка к 
дальнейшему обучению в этом направлении.

Достижение этих целей на уровне основного общего образова- ния 
обеспечивается решением следующих задач:
—приобретение  знаний  о  дискретном  строении  вещества,  о  ме- 

ханических,  тепловых,  электрических,  магнитных  и  кванто-  вых 
явлениях;

—приобретение  умений  описывать  и  объяснять  физические  яв-  ления с 
использованием полученных знаний;

—освоение  методов  решения  простейших  расчётных  задач  с  ис- 
пользованием физических моделей, творческих и практи- ко-
ориентированных задач;

—развитие  умений  наблюдать  природные  явления  и  выполнять  опыты, 
лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследо-  вания с 
использованием измерительных приборов;

—освоение  приёмов  работы  с  информацией  физического  содер-  жания, 
включая информацию о современных достижениях физики; анализ и 
критическое оценивание информации;

—знакомство со сферами профессиональной деятельности,  свя-  занными с 
физикой, и современными технологиями, осно- ванными на достижениях 
физической науки.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии  с  ФГОС ООО физика  является  обязательным  предметом 

на  уровне  основного  общего  образования.  Данная  программа 
предусматривает  изучение  физики  на  базовом  уров-  не в объёме 238 ч за 
три года обучения по 2 ч в неделю в 7 и  8  классах и  по  3  ч  в  неделю в  9 
классе.  В  тематическом  пла-  нировании  для  7  и  8  классов  предполагается 
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резерв  времени, который учитель может использовать по своему 
усмотрению, а в 9 классе — повторительно-обобщающий модуль.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Изучение  учебного  предмета  «Физика»  на  уровне  основного  общего 
образования  должно  обеспечивать  достижение  следую-  щих  личностных, 
метапредметных и предметных образователь-  ных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Патриотическое воспитание:

—проявление  интереса  к  истории  и  современному  состоянию  российской 
физической науки;

—ценностное отношение к достижениям российских учё- ных-физиков.

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
—готовность  к  активному  участию  в  обсуждении  общественно- 

значимых  и  этических  проблем,  связанных  с  практическим 
применением достижений физики;

—осознание важности морально-этических принципов в дея- тельности 
учёного.

Эстетическое воспитание:
—восприятие эстетических качеств физической науки: её гар- 

моничного построения, строгости, точности, лаконичности. Ценности 
научного познания:

—осознание  ценности  физической  науки  как  мощного  инстру-  мента 
познания мира, основы развития технологий, важней-  шей составляющей 
культуры;

—развитие  научной  любознательности,  интереса  к  исследова-  тельской 
деятельности.

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
—осознание  ценности  безопасного  образа  жизни  в  современном 

технологическом  мире,  важности  правил  безопасного  поведе-  ния  на 
транспорте,  на  дорогах,  с  электрическим  и  тепловым  оборудованием в 
домашних условиях;

—сформированность  навыка  рефлексии,  признание  своего  пра-  ва на 
ошибку и такого же права у другого человека.

Трудовое воспитание:
—активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
требующих в том числе и физических зна-  ний;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:

—выявлять и характеризовать существенные признаки объек- тов 
(явлений);

—устанавливать  существенный  признак  классификации,  осно-  вания для 
обобщения и сравнения;

—выявлять закономерности и противоречия в рассматривае- мых  фактах, 
данных и наблюдениях, относящихся к физиче-  ским явлениям;
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—выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  физи-  ческих 
явлений и процессов; делать выводы с использовани-  ем дедуктивных и 
индуктивных  умозаключений,  выдвигать  гипотезы о взаимосвязях 
физических величин;

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  физиче-  ской  задачи 
(сравнение  нескольких  вариантов  решения,  вы-  бор  наиболее 
подходящего с учётом самостоятельно выделен-  ных критериев).
Базовые исследовательские действия:

—использовать вопросы как исследовательский инструмент  познания;
—проводить  по самостоятельно составленному плану  опыт,  не-  сложный 

физический  эксперимент,  небольшое  исследование  физического 
явления;

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 
в ходе исследования или эксперимента;

—самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  ре-  зультатам 
проведённого наблюдения, опыта, исследования;

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических  процессов, 
а  также  выдвигать  предположения  об  их  развитии  в новых условиях и 
контекстах.
Работа с информацией:

—применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и 
отборе  информации  или  данных  с  учётом  предло-  женной учебной 
физической задачи;

—анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  ин- 
формацию различных видов и форм представления;

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представле- ния 
информации и иллюстрировать решаемые задачи не- сложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их ком-  бинациями.

Универсальные коммуникативные действия
Общение:

—в  ходе  обсуждения  учебного  материала,  результатов  лабора-  торных 
работ  и  проектов  задавать  вопросы  по  существу  об-  суждаемой  темы  и 
высказывать  идеи,  нацеленные  на  реше-  ние задачи и поддержание 
благожелательности общения;

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участни-  ков диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций;

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;
—публично  представлять  результаты  выполненного  физическо-  го опыта 

(эксперимента, исследования, проекта).
Совместная деятельность (сотрудничество):

—понимать и использовать преимущества командной и инди-  видуальной 
работы при решении конкретной физической проблемы;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КОНЦЕ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ:
Предметные  результаты  на  базовом  уровне  должны  отражать 

сформированность у обучающихся умений:
—использовать  понятия:  система  отсчёта,  материальная  точка, 

траектория,  относительность  механического  движения,  де-  формация 
(упругая,  пластическая),  трение,  центростреми-  тельное  ускорение, 
невесомость  и  перегрузки;  центр  тяже-  сти;  абсолютно  твёрдое  тело, 
центр  тяжести  твёрдого  тела,  равновесие; механические колебания и 
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волны, звук, инфраз- вук и ультразвук; электромагнитные волны, 
шкала электро- магнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спек- 
тры  испускания  и  поглощения;  альфа-,  бета-  и  гамма-излуче-  ния, 
изотопы, ядерная энергетика;

—различать  явления  (равномерное  и  неравномерное  прямоли-  нейное 
движение, равноускоренное прямолинейное движе- ние, свободное 
падение тел, равномерное движение по окруж- ности, взаимодействие 
тел, реактивное движение, колеба- тельное  движение  (затухающие  и 
вынужденные  колебания),  резонанс,  волновое  движение,  отражение 
звука,  прямолиней- ное  распространение,  отражение  и  преломление 
света,  пол- ное   внутреннее   отражение   света,   разложение   белого 
света в  спектр  и  сложение  спектральных  цветов,  дисперсия  света, 
естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 
излучения) по описанию их характерных свойств и на  основе  опытов, 
демонстрирующих данное физическое яв-  ление;

—распознавать проявление   изученных   физических   явлений в 
окружающем  мире  (в  том  числе  физические  явления  в  при-  роде: 
приливы  и  отливы,  движение  планет  Солнечной  систе-  мы, реактивное 
движение живых организмов, восприятие звуков  животными, 
землетрясение,  сейсмические  волны,  цу-  нами,  эхо,  цвета  тел, 
оптические  явления  в  природе,  биоло-  гическое действие видимого, 
ультрафиолетового и рент- геновского излучений; естественный 
радиоактивный фон, космические  лучи,  радиоактивное  излучение 
природных ми- нералов; действие радиоактивных излучений на организм 
че- ловека),  при  этом  переводить  практическую  задачу  в  учеб-  ную, 
выделять существенные свойства/признаки  физиче- ских явлений;

—описывать  изученные  свойства  тел  и  физические  явления,  ис-  пользуя 
физические величины (средняя и мгновенная ско- рость тела при 
неравномерном движении, ускорение, переме-щение, путь, угловая 
скорость, сила трения, сила упругости, сила  тяжести,  ускорение 
свободного  падения,  вес  тела,  им-  пульс тела, импульс силы, 
механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого 
над  поверхностью земли,  потенциальная  энергия  сжатой  пружины, 
кинетиче- ская  энергия,  полная  механическая  энергия,  период  и 
частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, ско- рость 
света,  показатель  преломления  среды);  при  описании  правильно 
трактовать  физический  смысл  используемых  вели-  чин, обозначения и 
единицы физических величин, находить формулы,  связывающие 
данную  физическую  величину  с  дру-  гими величинами, строить графики 
изученных зависимостей физических величин;

—характеризовать  свойства  тел,  физические  явления  и  процес-  сы, 
используя  закон  сохранения  энергии,  закон  всемирного  тяготения, 
принцип  суперпозиции  сил,  принцип  относитель-  ности  Галилея, 
законы  Ньютона,  закон  сохранения  импуль-  са, законы отражения и 
преломления света, законы сохране- ния зарядового и массового чисел 
при  ядерных  реакциях;  при этом давать словесную формулировку 
закона и записы- вать его математическое выражение;

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и  в 
контексте  ситуаций  практико-ориентированного  характе-  ра:  выявлять 
причинно-следственные связи,  строить  объяс-  нение  из  2—3 логических 
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шагов  с  опорой  на  2—3  изученных  свойства  физических  явлений, 
физических законов или зако-  номерностей;

—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 
уравнений), используя законы и формулы, связывающие физические 
величины:  на  основе  анализа  условия  задачи  за-  писывать  краткое 
условие,  выявлять  недостающие  или  избы-  точные  данные,  выбирать 
законы  и  формулы,  необходимые для  решения,  проводить  расчёты  и 
оценивать реалистичность  полученного значения физической величины;

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 
методов;  используя  описание  исследования,  вы-  делять  проверяемое 
предположение,  оценивать  правильность  порядка  проведения 
исследования,  делать  выводы,  интерпре-  тировать результаты 
наблюдений и опытов;

—проводить  опыты  по  наблюдению  физических  явлений  или  физических 
свойств  тел  (изучение  второго  закона  Ньютона,  закона сохранения 
энергии; зависимость периода колебанийпружинного маятника от массы 
груза и жёсткости пружины и  независимость  от  амплитуды  малых 
колебаний;  прямоли- нейное   распространение    света,    разложение 
белого    света в спектр; изучение свойств изображения в плоском 
зеркале и  свойств  изображения  предмета  в  собирающей  линзе;  на- 
блюдение  сплошных  и  линейчатых  спектров  излучения):  са- 
мостоятельно собирать установку из избыточного набора обо- рудования; 
описывать ход опыта и его результаты, формули-  ровать выводы;

—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя 
среднее  значение  измеряемой  величины  (фокусное  расстояние 
собирающей  линзы);  обосновывать  выбор  способа 
измерения/измерительного прибора;

—проводить исследование   зависимостей   физических   величин  с 
использованием  прямых  измерений  (зависимость  пути  от  времени  при 
равноускоренном движении без начальной ско-  рости; периода колебаний 
математического маятника от дли-  ны нити; зависимости угла отражения 
света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать 
исследо- вание,  самостоятельно  собирать  установку,  фиксировать  ре- 
зультаты полученной зависимости физических величин с учётом заданной 
погрешности измерений в виде таблиц и гра- фиков, делать выводы по 
результатам исследования;

—проводить  косвенные  измерения  физических  величин  (сред-  няя 
скорость и ускорение тела при равноускоренном дви- жении,  ускорение 
свободного  падения,  жёсткость  пружины,  коэффициент    трения 
скольжения,     механическая     работа  и мощность,   частота   и   период 
колебаний   математического  и  пружинного  маятников,  оптическая  сила 
собирающей  лин- зы,  радиоактивный  фон):  планировать  измерения; 
собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, сле-  дуя 
предложенной  инструкции;  вычислять  значение  величи-  ны и 
анализировать полученные результаты;

—соблюдать  правила  техники  безопасности  при  работе  с  лабо-  раторным 
оборудованием;

—различать основные признаки изученных физических моде- лей: 
материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник  света, 
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луч,  тонкая  линза,  планетарная  модель  ато-  ма, нуклонная модель 
атомного ядра;

—характеризовать принципы действия изученных приборов и 
технических  устройств  с  опорой  на  их  описания  (в  том  чис-  ле: 
спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения,
ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 
спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), ис- пользуя  знания  о 
свойствах  физических  явлений  и  необходи-  мые физические 
закономерности;

—использовать  схемы  и  схематичные  рисунки  изученных  тех-  нических 
устройств, измерительных приборов и технологи- ческих процессов 
при решении учебно-практических задач; оптические  схемы  для 
построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;

—приводить  примеры/находить  информацию  о  примерах  прак-  тического 
использования  физических  знаний  в  повседневной  жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с прибо- рами и 
техническими устройствами, сохранения здоровья и  соблюдения  норм 
экологического поведения в окружающей среде;

—осуществлять   поиск   информации   физического   содержания  в  сети 
Интернет,  самостоятельно  формулируя  поисковый  за-  прос,  находить 
пути  определения  достоверности  полученной  информации на основе 
имеющихся знаний и дополнитель- ных источников;

—использовать  при  выполнении  учебных  заданий  научно-по-  пулярную 
литературу  физического  содержания,  справочные материалы, ресурсы 
сети Интернет; владеть приёмами конспектирования  текста, 
преобразования информации из  одной знаковой системы в другую;

—создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  на  основе 
информации  из  нескольких  источников  физического  содержания, 
публично представлять результаты проектной или  исследовательской 
деятельности;  при этом грамотно ис-  пользовать изученный понятийный 
аппарат изучаемого раз-  дела   физики   и    сопровождать    выступление 
презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников.

4 БИОЛОГИЯ

Примерная  рабочая  программа  по  биологии  на  уровне  основ-  ного  общего 
образования  составлена  на  основе  Требований  к  ре-  зультатам освоения основной 
образовательной программы основ- ного  общего  образования,  представленных  в 
Федеральном  госу-  дарственном образовательном стандарте основного общего 
образования, а также Примерной программы воспитания.

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 
соответствии с требованиями обновлённого Феде- рального  государственного 
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (ФГОС ООО)  и  с  учётом 
Примерной  основной образовательной программы основного общего образования 
(ПООП ООО).

Программа  направлена  на  формирование  естественно-научной  грамотности 
учащихся  и  организацию  изучения  биологии  на  де-  ятельностной основе.  В 
программе учитываются возможности предмета  в  реализации  Требований  ФГОС 
ООО  к  планируемым, личностным  и  метапредметным  результатам  обучения,  а 
также реализация межпредметных связей естественно-научных учеб- ных 
предметов на уровне основного общего образования.
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Программа  включает  распределение  содержания  учебного  ма-  териала  по 
классам и примерный объём учебных часов  для изуче-  ния разделов и тем курса, а 
также рекомендуемую последователь- ность  изучения  тем,  основанную  на  логике 
развития  предметного содержания с учётом возрастных особенностей 
обучающихся.

Программа имеет  примерный характер и  может  стать  основой  для составления 
учителями  биологии  своих  рабочих  программ  и  организации  учебного  процесса. 
Учителями  могут  быть  использо-  ваны различные методические подходы к преподаванию 
биологии при условии сохранения обязательной части содержания курса.

В  программе  определяются  основные  цели  изучения  биологии  на уровне 
основного общего образования, планируемые результа- ты освоения курса 
биологии: личностные, метапредметные,  пред- метные.  Предметные  планируемые 
результаты даны для каждого  года изучения биологии.

Программа имеет следующую структуру:
• планируемые результаты освоения учебного предмета «Био- логия» по годам 
обучения;
• содержание учебного предмета «Биология» по годам обуче- ния;
• тематическое планирование  с  указанием количества  часов  на освоение каждой 
темы  и  примерной  характеристикой  учеб- ной деятельности, реализуемой при 
изучении этих тем.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Учебный предмет «Биология» развивает представления о позна- ваемости  живой 

природы  и  методах  её  познания,  он  позволяет  сформировать систему научных 
знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в 
жизненных ситуациях.

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающи- мися  научных 
принципов  человеческой  деятельности  в  природе,  закладывает  основы 
экологической культуры, здорового образа  жизни.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»
Целями  изучения  биологии  на  уровне  основного  общего  обра-  зования 

являются:• формирование  системы  знаний  о  признаках  и  процессах  жиз- недеятельности 
биологических систем разного уровня органи- зации;• формирование системы знаний об особенностях строения, жиз- недеятельности организма 
человека, условиях сохранения его здоровья;• формирование умений применять методы биологической науки для  изучения 
биологических систем, в том числе и организма человека;• формирование умений использовать информацию о современ- ных достижениях в области 
биологии  для  объяснения  процес- сов  и  явлений  живой  природы  и  жизнедеятельности 
собствен- ного организма;• формирование умений объяснять роль биологии в практи- ческой  деятельности  людей, 
значение биологического разно- образия для сохранения биосферы, последствия деятельности 
человека в природе;• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 
охраны окружающей среды.

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:• приобретение  знаний  обучающимися  о  живой  природе,  зако- номерностях строения, 
жизнедеятельности и средообразующей
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роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 
науки в практической деятельности людей;• овладение  умениями  проводить  исследования  с  использовани- ем  биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;• освоение  приёмов  работы  с  биологической  информацией,  в  том числе  о  современных 
достижениях в области биологии, её ана- лиз и критическое оценивание;• воспитание  биологически  и  экологически  грамотной  личности, готовой к сохранению 
собственного здоровья и охраны окружа- ющей среды.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В  соответствии  с  ФГОС  ООО  биология  является  обязательным  предметом  на 

уровне  основного  общего  образования.  Данная  про-  грамма  предусматривает 
изучение  биологии  в  объёме  238  часов  за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 
класс — 1 час в неделю, в  8—9  классах  —  2  часа  в  неделю.  В  тематическом 
планировании для каждого класса предлагается резерв времени, который учи-  тель 
может  использовать  по  своему  усмотрению,  в  том  числе  для  контрольных, 
самостоятельных работ и обобщающих уроков.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Освоение  учебного  предмета  «Биология»  на  уровне  основного  общего 
образования должно обеспечивать достижение следую- щих  личностных, 
метапредметных и предметных образователь-  ных результатов:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Патриотическое воспитание:

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 
российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.

Гражданское воспитание:
• готовность  к  конструктивной  совместной  деятельности  при выполнении 
исследований и проектов, стремление к взаимо- пониманию и взаимопомощи.

Духовно-нравственное воспитание:
• готовность  оценивать  поведение  и  поступки с  позиции нрав- ственных норм и 
норм экологической культуры;
• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине 
и биологии.

Эстетическое воспитание:
• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.

Ценности научного познания:
• ориентация  на  современную  систему  научных  представлений об основных 
биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой;
• понимание роли биологической науки в формировании на- учного мировоззрения;

• развитие научной любознательности, интереса к биологиче- ской науке, 
навыков исследовательской деятельности. Формирование культуры здоровья:
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 
жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигие- нических правил и норм, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
• осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (упо- требление 
алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вре- да для физического и 
психического здоровья;
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• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без- опасного поведения 
в природной среде;
• сформированность  навыка  рефлексии,  управление  собствен- ным 
эмоциональным состоянием.
Трудовое воспитание:
• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
города, края) биологической и экологической направленности,  интерес  к 
практическому изучению профес- сий, связанных с биологией.
Экологическое воспитание:
• ориентация  на  применение  биологических  знаний  при  реше- нии задач в 
области окружающей среды;
• осознание экологических проблем и путей их решения;
• готовность  к  участию  в  практической  деятельности  экологи- ческой 
направленности.
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям со- циальной и природной среды:
• адекватная оценка изменяющихся условий;
• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяю- щихся условиях на 
основании анализа биологической инфор- мации;
• планирование действий в новой ситуации на основании зна- ний биологических 
закономерностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:
• выявлять и характеризовать существенные признаки биоло- гических 
объектов (явлений);
• устанавливать существенный признак классификации биоло- гических объектов 
(явлений,  процессов),  основания  для  обоб- щения и сравнения, критерии 
проводимого анализа;
• с учётом предложенной биологической задачи выявлять за- кономерности и 
противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии 
для выявления законо- мерностей и противоречий;
• выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для решения 
поставленной задачи;
• выявлять причинно-следственные связи при изучении био- логических явлений 
и  процессов;  делать  выводы  с  исполь- зованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 
взаимосвязях;
• самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  биологи- ческой задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать  наиболее  подходящий  с 
учётом самостоятельно вы- деленных критериев).
Базовые исследовательские действия:
• использовать вопросы как исследовательский инструмент по- знания;
• формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реаль- ным  и 
желательным состоянием ситуации, объекта, и само- стоятельно устанавливать 
искомое и данное;
• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 
свою позицию, мнение;
• проводить по самостоятельно составленному плану наблю- дение, несложный 
биологический эксперимент, небольшое исследование  по  установлению 
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особенностей  биологического объекта  (процесса)  изучения,  причинно-
следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой;
• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
наблюдения и эксперимента;
• самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  ре- зультатам 
проведённого  наблюдения,  эксперимента,  владеть инструментами  оценки 
достоверности полученных выводов и обобщений;
• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологиче- ских процессов и 
их  последствия  в  аналогичных  или  сходных ситуациях,  а  также  выдвигать 
предположения об их разви- тии в новых условиях и контекстах.
Работа с информацией:
• применять  различные  методы,  инструменты и  запросы  при поиске  и  отборе 
биологической информации  или  данных из источников  с  учётом предложенной 
учебной биологической задачи;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КОНЦЕ ОСНОВНОГО ОБУЧЕНИЯ:

• характеризовать  науки  о  человеке  (антропологию,  анатомию, физиологию, 
медицину, гигиену, экологию человека, психо- логию) и их связи с другими 
науками и техникой;
• объяснять положение человека в системе   органического мира, его 
происхождение; отличия человека от животных; приспособленность к различным 
экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей); родство 
че- ловеческих рас;
• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Се- ченов, И. П. 
Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том 
числе У. Гарвей, К. Бернар, Л.  Пастер,  Ч.  Дарвин)  учёных  в  развитие 
представлений  о происхождении,  строении,  жизнедеятельности,  поведении, 
экологии человека;
• применять  биологические  термины  и  понятия  (в  том  числе: цитология, 
гистология, анатомия человека, физиология че- ловека, гигиена, антропология, 
экология  человека,  клетка, ткань,  орган,  система  органов,  питание,  дыхание, 
кровообра- щение, обмен веществ и превращение энергии, движение, вы- деление, 
рост, развитие, поведение, размножение, раздражи- мость, регуляция, гомеостаз, 
внутренняя  среда,  иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в 
контексте;
• проводить  описание  по  внешнему  виду  (изображению),  схе- мам  общих 
признаков организма человека, уровней его орга- низации: клетки, ткани, органы, 
системы органов, организм;
• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, си- стемы органов 
человека; процессы жизнедеятельности орга- низма человека, делать выводы на 
основе сравнения;
• различать биологически активные вещества (витамины, фер- менты, гормоны), 
выявлять их роль в процессе обмена ве- ществ и превращения энергии;
• характеризовать  биологические  процессы:  обмен  веществ  и превращение 
энергии, питание, дыхание, выделение, транс- порт веществ, движение, рост, 
регуляция функций, иммуни- тет, поведение, развитие, размножение человека;
• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 
систем  органов  организма  человека  и  их функциями;  между  строением, 
жизнедеятельностью и средой обитания человека;
• применять биологические модели для выявления особенно- стей строения и 
функционирования органов и систем органов человека;
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• объяснять  нейрогуморальную  регуляцию  процессов  жизнеде- ятельности 
организма человека;
• характеризовать  и  сравнивать  безусловные  и  условные  реф- лексы; 
наследственные и ненаследственные программы пове- дения; особенности высшей 
нервной  деятельности  человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, 
темперамен- тов, эмоций, сна; структуру функциональных систем орга- низма, 
направленных на достижение полезных приспособи- тельных результатов;
• различать  наследственные  и  ненаследственные  (инфекци- онные, 
неинфекционные) заболевания человека; объяснять значение мер профилактики 
в предупреждении заболеваний человека;
• выполнять практические и лабораторные работы по морфо- логии, анатомии, 
физиологии  и  поведению  человека,  в  том числе  работы  с  микроскопом  с 
постоянными  (фиксирован- ными)  и  временными  микропрепаратами, 
исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 
лаборатории;
• решать  качественные  и  количественные  задачи,  используя основные 
показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные 
значения;
• называть  и  аргументировать  основные  принципы  здорового образа  жизни, 
методы  защиты  и  укрепления  здоровья  чело- века:  сбалансированное  питание, 
соблюдение  правил  личной гигиены,  занятия  физкультурой  и  спортом, 
рациональная ор- ганизация труда  и  полноценного отдыха,  позитивное эмоцио- 
нально-психическое состояние;
• использовать  приобретённые  знания  и  умения  для  соблюде- ния здорового 
образа жизни, сбалансированного питания, физической  активности, 
стрессоустойчивости, для исключе- ния вредных привычек, зависимостей;
• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 
солнечном и тепловом ударе,  отравлении, утоплении,  кровотечении,  травмах 
мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;
• демонстрировать  на  конкретных  примерах  связь  знаний  наук о  человеке  со 
знаниями  предметов  естественно-научного  и гуманитарного циклов, различных 
видов искусства; техно- логии, ОБЖ, физической культуры;
• использовать  методы  биологии:  наблюдать,  измерять,  описы- вать организм 
человека и процессы его жизнедеятельности;
проводить  простейшие исследования  организма  человека  и  объяснять 
их результаты;
• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием, химической посудой в соот- ветствии с инструкциями на уроке и 
во внеурочной деятель- ности;
• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 
основания  для  извлечения  и  обобщения  ин- формации из нескольких (4—5) 
источников; преобразовы- вать информацию из одной знаковой системы в 
другую;
• создавать письменные и устные сообщения, грамотно ис- пользуя понятийный 
аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с 
учётом особенно- стей аудитории сверстников.

• ХИМИЯ

Примерная  рабочая  программа  по  химии  на  уровне  основного  общего 
образования  составлена  на  основе  Требований  к  резуль-  татам освоения 
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основной образовательной программы основ- ного  общего  образования, 
представленных  в  Федеральном  го-  сударственном образовательном 
стандарте основного общего образования,  с  учётом  распределённых  по 
классам  проверяе-  мых требований к результатам освоения основной 
образова- тельной  программы  основного  общего  образования  и  элементов 
содержания, представленных в Универсальном   кодификаторе  по  химии,  а 
также  на  основе  Примерной  программы  воспита-  ния  обучающихся  при 
получении  основного  общего  образова-  ния и с учётом Концепции 
преподавания учебного предмета
«Химия»  в  образовательных  организациях  Российской  Федера-  ции, 
реализующих  основные  общеобразовательные  программы  (утв. Решением 
Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн).

Согласно  своему  назначению  примерная  рабочая  программа  является 
ориентиром для составления рабочих авторских про- грамм:  она  даёт 
представление о целях, общей стратегии обуче-  ния, воспитания и развития 
обучающихся  средствами  учебного  предмета  «Химия»;  устанавливает 
обязательное  предметное  со-  держание,  предусматривает  распределение 
его  по  классам  и структурирование  его  по  разделам  и  темам  курса, 
определяет количественные и качественные характеристики содержания; 
даёт  примерное  распределение  учебных  часов  по  тематическим  разделам 
курса  и  рекомендуемую  (примерную)  последователь-  ность  их  изучения  с 
учётом  межпредметных  и  внутрипред-  метных  связей,  логики  учебного 
процесса,  возрастных  особен-  ностей  обучающихся;  определяет 
возможности предмета для реализации требований к результатам освоения 
основной  обра- зовательной  программы  на  уровне  основного  общего 
образова- ния,  а  также  требований  к  результатам  обучения  химии  на 
уровне  целей  изучения  предмета  и  основных  видов  учебно-по- 
знавательной  деятельности/учебных  действий  ученика  по  осво-  ению 
учебного содержания.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»
К  направлению  первостепенной  значимости  при  реализации 

образовательных  функций  предмета  «Химия»  традиционно  от-  носят 
формирование  знаний основ  химической науки как  обла-  сти  современного 
естествознания,  практической  деятельности  человека  и  как  одного  из 
компонентов мировой культуры. Зада-  ча предмета состоит в формировании 
системы  химических  зна-  ний  —  важнейших  фактов,  понятий,  законов  и 
теоретических положений,  доступных  обобщений  мировоззренческого 
харак- тера, языка науки, знаний о научных методах изучения   ве-  ществ  и 
химических  реакций,  а  также  в  формировании  и  разви-  тии  умений  и 
способов  деятельности,  связанных  с  планирова-  нием,  наблюдением  и 
проведением  химического  эксперимента,  соблюдением правил безопасного 
обращения с веществами в по- вседневной жизни.

Наряду  с  этим  цели  изучения  предмета  в  программе  уточне-  ны  и 
скорректированы с  учётом новых приоритетов  в  системе  основного общего 
образования.  Сегодня  в  образовании  особо  значимой  признаётся 
направленность  обучения  на  развитие  и  саморазвитие  личности, 
формирование  её  интеллекта  и  общей культуры.  Обучение  умению учиться 
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и  продолжать  своё  образо-  вание  самостоятельно  становится  одной  из 
важнейших функ- ций учебных предметов.

В  связи  с  этим  при  изучении  предмета  в  основной  школе  до- 
минирующее значение приобрели такие цели, как:

-   
формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию,  сотрудничеству,  самостоятельному  при-  нятию 
решений,  способной  адаптироваться  к  быстро  меняю-  щимся условиям 
жизни;

-  
направленность обучения на систематическое приобщение учащихся  к 

самостоятельной  познавательной  деятельности,  научным методам 
познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;

-  
обеспечение  условий,  способствующих  приобретению  обуча-  ющимися 

опыта  разнообразной  деятельности,  познания  и  са-  мопознания, 
ключевых навыков (ключевых компетенций),  имеющих  универсальное 
значение для различных видов дея-  тельности;

- 
формирование  умений  объяснять  и  оценивать  явления  окру-  жающего 

мира на основании знаний и опыта, полученных при изучении химии;

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В  системе  общего  образования  «Химия»  признана  обязатель-  ным 
учебным  предметом,  который  входит  в  состав  предметной  области 
«Естественно-научные предметы».

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных ча- сов — по 2 ч 
в неделю в 8 и 9 классах соответственно.

Для  каждого  класса  предусмотрено  резервное  учебное  время,  которое 
может  быть  использовано  участниками  образователь-  ного процесса в 
целях формирования вариативной составляю- щей  содержания 
конкретной  рабочей  программы.  При  этом обязательная  (инвариантная) 
часть  содержания  предмета,  уста-  новленная  примерной  рабочей 
программой,  и  время,  отводимое на её изучение, должны быть сохранены 
полностью.

В  структуре  примерной  рабочей  программы  наряду  с  поясни-  тельной 
запиской выделены следующие разделы:

-  
планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Хи-  мия» — 

личностные, метапредметные, предметные;
- 

содержание учебного предмета «Химия» по годам обучения;
- примерное тематическое планирование, в котором детализи- ровано содержание 
каждой конкретной темы, указаны коли- чество часов, отводимых на её изучение, и 
основные виды учебной деятельности ученика, формируемые при изучении темы, 
приведён перечень демонстраций, выполняемых учи- телем, и перечень 
рекомендуемых лабораторных опытов и практических работ, выполняемых 
учащимися.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА 
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Изучение  химии  в  основной  школе  направлено  на  достиже-  ние 
обучающимися личностных, метапредметных и предмет- ных результатов 
освоения учебного предмета.

Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  программы  основного  об-  щего 

образования  достигаются  в  ходе  обучения  химии  в  един-  стве  учебной  и 
воспитательной  деятельности  Организации  в  со-  ответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и 
способствуют  процессам  са-  мопознания, саморазвития и социализации 
обучающихся.

Личностные  результаты  отражают  сформированность,  в  том  числе в 
части:

Патриотического  воспитания
1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому  и 

научному наследию, понимания значения хи- мической науки в жизни современного 
общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях 
и открытиях  мировой  и  отечественной  химии,  заинтересованно- сти в научных 
знаниях об устройстве мира и общества;

Гражданского воспитания
2) представления о социальных нормах и правилах межлич- ностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компе- тентности  в  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой  и  других  видах  деятельности;  готовности  к  разно- 
образной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнении химических эксперимен- тов, создании учебных проектов, стремления к 
взаимопонима- нию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; го- 
товности  оценивать  своё  поведение  и  поступки  своих  товари- щей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков

Метапредметные результаты
В  составе  метапредметных  результатов  выделяют  значимые  для 

формирования мировоззрения общенаучные понятия (за- кон,  теория, 
принцип,  гипотеза,  факт,  система,  процесс,  экспе-  римент и др.), которые 
используются в естественно-научных учебных  предметах  и  позволяют  на 
основе знаний из этих пред-  метов формировать представление о целостной 
научной  карти- не  мира,  и  универсальные  учебные  действия 
(познавательные,  коммуникативные,  регулятивные),  которые  обеспечивают 
фор- мирование готовности к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности.

Метапредметные  результаты  освоения  образовательной  про-  граммы  по 
химии  отражают  овладение  универсальными  позна-  вательными 
действиями, в том числе:

Базовыми логическими действиями
1) умением использовать приёмы логического  мышления при освоении знаний: 

раскрывать  смысл  химических  понятий (выделять их характерные признаки, 
устанавливать взаимо- связь с другими понятиями), использовать понятия для объяс- 
нения отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии  для 
классификации  химических  веществ  и  химиче- ских реакций; устанавливать 
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причинно-следственные связи между  объектами  изучения;  строить  логические 
рассуждения (индуктивные,  дедуктивные,  по  аналогии);  делать  выводы  и  за- 
ключения;
умением  применять  в  процессе  познания  понятия  (пред-  метные  и 
метапредметные),  символические  (знаковые)  модели,  используемые в 
химии, преобразовывать широко применяемые в  химии  модельные 
представления — химический знак (символ  элемента),  химическая формула 
и  уравнение  химической реак-  ции — при решении учебно-познавательных 
задач;  с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать 
су- щественные признаки изучаемых объектов — химических ве-  ществ и 
химических реакций; выявлять общие   закономерно- сти,  причинно-
следственные  связи  и  противоречия  в  изучаемых  процессах и явлениях; 
предлагать   критерии   для   выявления  этих  закономерностей  и 
противоречий;  самостоятельно  выби-  рать  способ  решения  учебной  задачи 
(сравнивать  несколько  ва-  риантов  решения,  выбирать  наиболее 
подходящий с учётом са-  мостоятельно выделенных критериев);

Базовыми исследовательскими действиями
1) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, 
а также в качестве основы для форми- рования гипотезы по проверке правильности 
высказываемых суждений;

2) приобретение  опыта  по  планированию,  организации  и  про- ведению 
ученических экспериментов: умение наблюдать за хо- дом процесса, самостоятельно 
прогнозировать его результат, формулировать  обобщения и выводы по  результатам 
проведён- ного опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной ра- боте;

Работой с информацией
3) умением  выбирать,  анализировать  и  интерпретировать  ин- формацию 

различных  видов  и  форм  представления,  получае- мую  из  разных  источников 
(научно-популярная  литература  хи- мического  содержания,  справочные  пособия, 
ресурсы  Интерне- та);  критически  оценивать  противоречивую  и  недостоверную 
информацию;

4) умением применять различные методы и запросы при по- иске  и  отборе 
информации и соответствующих данных, необхо- димых для выполнения учебных и 
познавательных  задач  опре- делённого типа; приобретение опыта в области 
использования информационно-коммуникативных технологий, овладение 
культурой активного использования различных поисковых си- стем; 
самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представ- ления  информации  и 
иллюстрировать решаемые задачи не- сложными схемами, диаграммами, другими 
формами графики и их комбинациями;

5) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 
деятельности  информацию  о  влиянии  про- мышленности,  сельского  хозяйства  и 
транспорта на состояние окружающей природной среды;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КОНЦЕ ОБУЧЕНИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ:
1) раскрывать  смысл  основных  химических  понятий:  хими- ческий  элемент, 

атом,  молекула,  ион,  катион,  анион,  простое вещество,  сложное  вещество, 
валентность, электроотрицатель- ность, степень окисления, химическая реакция, 
химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, рас- твор; 
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электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссо- циация, реакции ионного 
обмена,  катализатор,  химическое равновесие,  обратимые  и  необратимые 
реакции,  окислитель- но-восстановительные  реакции,  окислитель, 
восстановитель, окисление  и  восстановление,  аллотропия,  амфотерность,  хими- 
ческая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристал- лическая решётка, 
коррозия металлов, сплавы; скорость хими- ческой  реакции,  предельно 
допустимая концентрация (ПДК) вещества;

2) иллюстрировать  взаимосвязь основных химических по- нятий (см. п.  1)  и 
применять эти понятия при описании веществ и их превращений;

3) использовать  химическую  символику  для  составления формул веществ и 
уравнений химических реакций;

4) определять  валентность  и  степень  окисления  химических элементов  в 
соединениях различного состава; принадлежность веществ к определённому классу 
соединений  по  формулам;  вид химической  связи  (ковалентная,  ионная, 
металлическая)  в  не- органических соединениях; заряд иона по химической 
форму- ле; характер среды в водных растворах неорганических соеди- нений, тип 
кристаллической решётки конкретного вещества;

5) раскрывать  смысл  Периодического  закона  Д.  И.  Менделе- ева  и 
демонстрировать  его  понимание:  описывать  и  характе- ризовать  табличную 
форму  Периодической  системы  химиче- ских элементов: различать понятия 
«главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и боль- 
шие  периоды;  соотносить  обозначения,  которые  имеются  в  пе- риодической 
таблице,  с  числовыми  характеристиками  строе- ния атомов химических 
элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 
электронным слоям); объяснять  общие  закономерности  в  изменении  свойств 
элемен- тов и их соединений в пределах малых периодов и главных под- групп с 
учётом строения их атомов;
6) классифицировать химические элементы; неорганиче- ские  вещества; 

химические реакции (по числу и составу уча- ствующих в реакции веществ, по 
тепловому эффекту, по изме- нению степеней окисления химических элементов);

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 
простых и сложных веществ, подтверж- дая описание примерами молекулярных 
и ионных уравнений соответствующих химических реакций;
8) составлять  уравнения  электролитической диссоциации кислот,  щелочей  и 

солей;  полные  и  сокращённые  уравнения  ре- акций  ионного  обмена;  уравнения 
реакций, подтверждающих существование генетической связи между веществами 
различ- ных классов;

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 
составления электронного баланса этих реакций;

10) прогнозировать  свойства  веществ  в  зависимости  от  их строения; 
возможности протекания химических превращений в различных условиях;

1) вычислять относительную молекулярную и молярную массы  веществ; 
массовую  долю  химического  элемента  по  фор- муле  соединения;  массовую  долю 
вещества в растворе; прово- дить расчёты по уравнению химической реакции;
2) следовать  правилам  пользования  химической  посудой  и лабораторным 
оборудованием,   а   также   правилам   обращения с  веществами  в  соответствии  с 
инструкциями по  выполнению лабораторных химических  опытов по  получению и 
собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа);
3) проводить  реакции,  подтверждающие  качественный  со- став  различных 
веществ: распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, 
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силикат-, сульфат-, ги- дроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 
присутствующие в водных растворах неорганических веществ;
4) применять  основные  операции  мыслительной  деятельно- сти  —  анализ  и 
синтез,  сравнение,  обобщение,  систематизацию, выявление причинно-следственных 
связей — для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные 
методы познания — наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный 
и мысленный).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Примерная рабочая программа основного общего   образова-  ния по предмету 
«Изобразительное искусство» составлена на основе требований к результатам 
освоения программы основ- ного общего образования,  представленных в 
Федеральном го- сударственном образовательном стандарте основного общего 
образования, а также на основе планируемых результатов ду- ховно-
нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся, 
представленных в Примерной программе воспи- тания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искус-  ство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы   эмоционально-
ценностного,   эстетическо-  го освоения мира, формы самовыражения и ориентации 
в ху- дожественном и нравственном пространстве культуры. Искус- ство 
рассматривается как особая духовная сфера, концентри- рующая в себе 
колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Целью  изучения  учебного  предмета  «Изобразительное  искус- ство»  является 

освоение  разных  видов  визуально-пространствен-  ных  искусств:  живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архи-  тектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства, изо- бражения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).

Учебный предмет   «Изобразительное   искусство»   объединяет в единую 
образовательную структуру художественно-творче-  скую деятельность, восприятие 
произведений искусства и ху- дожественно-эстетическое освоение окружающей 
действитель- ности.   Художественное   развитие   обучающихся   осуществляется  в 
процессе личного художественного творчества,  в   практиче- ской работе с 
разнообразными  художественными  материа- лами.

Задачами учебного предмета

«Изобразительное искусство» являются:
- освоение   художественной   культуры   как   формы   выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, формиро- вание представлений 
о месте и значении художественной де-  ятельности в жизни общества;

- формирование  у  обучающихся  представлений  об  отечествен-  ной  и  мировой 
художественной культуре во всём многообра-  зии её видов;

- формирование у обучающихся навыков эстетического   виде-  ния и 
преобразования мира;

-  приобретение  опыта  создания  творческой  работы  посредством  различных 
художественных  материалов  в  разных  видах  ви-  зуально-пространственных 
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искусств:  изобразительных  (жи-  вопись,   графика,    скульптура), 
декоративно-прикладных,  в архитектуре и дизайне, опыта художественного 
творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 
синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно);

- формирование пространственного мышления и аналитиче- ских визуальных 
способностей;

-  овладение представлениями о средствах выразительности 
изобразительного  искусства  как  способах  воплощения  в  ви-  димых 
пространственных формах переживаний, чувств и ми- ровоззренческих 
позиций человека;

- развитие наблюдательности,  ассоциативного мышления и творческого 
воображения;

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В соответствии с Федеральным государственным образова- тельным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» 
входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения.

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структу- рировано как 
система тематических модулей. Три модуля  вхо-  дят  в учебный план 5–7 классов 
программы основного общего  образования в объёме 102 учебных часов, не менее 
1  учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Четвёртый модуль 
предлагается в качестве вариативного (для соответствующих вариантов учебного 
плана).

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по 
восходящему принципу в отношении   углубле-  ния знаний по ведущей теме и 
усложнения умений обучаю- щихся. Предлагаемая последовательность изучения 
модулей определяется психологическими возрастными особенностями учащихся, 
принципом системности обучения и опытом педаго- гической работы. Однако при 
определённых педагогических условиях и установках порядок изучения модулей 
может быть изменён,  а  также  возможно некоторое перераспределение учеб-  ного 
времени между модулями (при сохранении общего коли- чества учебных часов).

Предусматривается  возможность  реализации  этого  курса  при  выделении  на 
его  изучение  2  учебных  часов  в  неделю  за  счёт  вариативной  части  учебного 
плана,  определяемой  участниками образовательного  процесса.  При  этом 
предполагается  не  увели-  чение  количества  тем  для  изучения,  а  увеличение 
времени на практическую художественную деятельность.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  основ-  ного  общего 
образования по изобразительному искусству дости-  гаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности.

В  центре  примерной  программы  по  изобразительному  искус-  ству  в 
соответствии  с  ФГОС  общего  образования  находится  лич-  ностное развитие 
обучающихся,  приобщение обучающихся к российским традиционным   духовным 
ценностям,  социализа- ция личности.

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС: формирование у  обучающихся  основ 
российской  идентичности;  ценностные  установки  и  социально  значимые 
качества  личности;  духовно-  нравственное развитие обучающихся и отношение 
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школьников к культуре; мотивацию   к   познанию   и   обучению,   готовность  к 
саморазвитию и активному участию в социально значимой  деятельности.
1. Патриотическое воспитание

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, 
истории и современного развития отечественной культуры,  выраженной  в  её 
архитектуре,  народном,  приклад-  ном и   изобразительном   искусстве. 
Воспитание   патриотизма в  процессе  освоения  особенностей  и  красоты 
отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 
посвящённых различным подходам к изображению человека,  великим победам, 
торжественным и трагическим событиям, эпической  и  лирической  красоте 
отечественного пейзажа.  Па-  триотические чувства  воспитываются в  изучении 
истории  на- родного  искусства,  его  житейской  мудрости  и  значения  симво- 
лических  смыслов.  Урок  искусства  воспитывает  патриотизм  не  в декларативной 
форме, а в процессе собственной художествен- но-практической  деятельности 
обучающегося,  который  учится  чувственно-эмоциональному восприятию и 
творческому сози- данию художественного образа.
2. Гражданское воспитание

Программа  по  изобразительному  искусству  направлена  на  ак-  тивное 
приобщение обучающихся к ценностям мировой и
отечественной  культуры.  При  этом  реализуются  задачи  социа-  лизации  и 
гражданского воспитания школьника.  Формируется  чувство личной причастности 
к жизни общества. Искусство рас- сматривается  как  особый  язык, 
развивающий  коммуникатив-  ные  умения.  В  рамках  предмета 
«Изобразительное искусство»  происходит изучение художественной культуры и 
мировой  исто- рии искусства, углубляются интернациональные чувства обуча- ющихся. 
Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных  народов  и  красоты 
различных  национальных  эстетиче- ских  идеалов.  Коллективные  творческие 
работы, а также уча-  стие в общих художественных проектах создают условия 
для разнообразной  совместной  деятельности,  способствуют  понима-  нию 
другого, становлению чувства личной ответственности.

1. Духовно-нравственное воспитание
В искусстве  воплощена  духовная  жизнь  человечества,  кон-  центрирующая 

в  себе  эстетический,  художественный  и  нрав-  ственный  мировой  опыт, 
раскрытие  которого  составляет  суть  школьного  предмета.  Учебные  задания 
направлены  на  развитие внутреннего  мира  учащегося  и  воспитание  его 
эмоционально- образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциа- ла 
способствует  росту  самосознания  обучающегося,  осознанию  себя  как 
личности и члена общества.  Ценностно-ориентацион-  ная и коммуникативная 
деятельность  на  занятиях  по  изобра-  зительному  искусству  способствует 
освоению  базовых  ценно-  стей  —  формированию  отношения  к  миру,  жизни, 
человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному 
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.

2. Эстетическое воспитание
Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувствен- ный) — это воспитание 
чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 
прекрасное, без- образное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Ис- кусство 
понимается как воплощение в изображении и в  созда- нии предметно-пространственной 
среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты освоения основной образова- тельной программы, 

формируемые при изучении предмета
«Изобразительное искусство»:

1. Овладение универсальными познавательными действиями
Формирование пространственных представлений и сенсор- ных 

способностей:
- сравнивать предметные и пространственные объекты по за- данным 

основаниям;
- характеризовать форму предмета, конструкции;
-  выявлять положение предметной формы в пространстве;
-  обобщать форму составной конструкции;
- анализировать структуру предмета,  конструкции, простран- ства,  зрительного 

образа;
-  структурировать  предметно-пространственные  явления;
- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и 

предметов между собой;
- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции.
Базовые логические и исследовательские действия:

-  выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  явле-  ний 
художественной культуры;

-  сопоставлять,  анализировать,  сравнивать  и  оценивать  с  по-  зиций 
эстетических категорий явления искусства и действи-  тельности;

-классифицировать произведения искусства по видам и, соот-  ветственно, по 
назначению в жизни людей;
самостоятельно формулировать выводы и обобщения по ре- зультатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции.
Работа с информацией:

-  использовать различные методы, в том числе электронные технологии,  для 
поиска и отбора информации на основе об- разовательных задач и заданных 
критериев;

-  использовать электронные образовательные ресурсы;
- уметь работать с электронными учебными пособиями и учеб-  никами;
- выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  си-  стематизировать 

информацию,  представленную  в  произведе-  ниях искусства, в текстах, 
таблицах и схемах;

-  самостоятельно готовить информацию на заданную или вы-  бранную тему 
в  различных  видах  её  представления:  в  рисун-  ках и эскизах, тексте, 
таблицах, схемах, электронных пре- зентациях.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Понимать искусство в качестве особого языка общения —  межличностного 

(автор — зритель), между поколениями, меж-  ду народами;
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в  соответствии с 

целями и  условиями общения,  развивая  спо-  собность к   эмпатии  и   опираясь 
на восприятие  окружающих;

-  вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважи- тельное 
отношение  к  оппонентам,  сопоставлять  свои  сужде-  ния  с  суждениями 
участников  общения,  выявляя  и  коррек-  тно,  доказательно  отстаивая  свои 
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позиции  в  оценке  и  пони-  мании обсуждаемого явления; находить общее 
решение и разрешать  конфликты  на  основе  общих  позиций  и  учёта  ин- 
тересов;

-  публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 
художественного или исследовательского  опы- та;
-   взаимодействовать,  сотрудничать в коллективной работе, принимать  цель 
совместной  деятельности  и  строить  действия  по  её  достижению, 
договариваться,  проявлять  готовность  ру-  ководить,  выполнять поручения, 
подчиняться,  ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении 
общего ре

-   ставить и использовать вопросы как исследовательский ин- струмент 
познания;

- вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 
установленной или выбранной теме;

\Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:

-  осознавать или самостоятельно формулировать цель и ре- зультат выполнения 
учебных задач, осознанно подчиняя по- ставленной цели совершаемые учебные 
действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;

-  планировать пути достижения поставленных целей, состав-  лять алгоритм 
действий,  осознанно  выбирать  наиболее  эф-  фективные  способы  решения 
учебных, познавательных, ху-  дожественно-творческих задач;

-  уметь организовывать своё рабочее место для практической работы,  сохраняя 
порядок  в  окружающем  пространстве  и  бе-  режно относясь к используемым 
материалам.
Самоконтроль:

-  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе дости-  жения результата;

-  владеть  основами  самоконтроля,  рефлексии,  самооценки  на  основе 
соответствующих целям критериев.
Эмоциональный интеллект:

- развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 
пониманию эмоций других;

- уметь рефлексировать эмоции как основание для художе- ственного 
восприятия искусства и собственной художествен-  ной деятельности;

-  развивать  свои  эмпатические  способности,  способность  сопере-  живать, 
понимать намерения и переживания свои и других;

-  признавать своё и чужое право на ошибку;
-   работать  индивидуально  и  в  группе;  продуктивно  участвовать  в  учебном 

сотрудничестве,  в  совместной деятельности  со  свер-  стниками, с педагогами 
и межвозрастном взаимодействии.

МУЗЫКА

Примерная рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 
основного общего образования составлена на основе Требований к 
результатам освоения программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном госу- дарственном образовательном 
стандарте основного общего образования, с учётом:
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-  
распределённых  по  модулям  проверяемых  требований  к  ре-  зультатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Музыка»;

-  
Примерной программы воспитания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно 
присутствующий во всех культурах и   цивилиза- циях на протяжении всей 
истории человечества.  Используя интонационно-выразительные средства, 
она способна порож- дать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 
мысли, яркие художественные образы, для которых характерны,   с одной 
стороны,  высокий  уровень  обобщённости,  с  другой  —  глубокая степень 
психологической вовлечённости   личности. Эта особенность открывает 
уникальный потенциал для раз- вития внутреннего мира человека, 
гармонизации его взаимо- отношений с самим собой, другими людьми, 
окружающим миром через занятия музыкальным искусством.

Музыка  действует  на  невербальном  уровне  и  развивает  та-  кие 
важнейшие  качества  и  свойства,  как  целостное  воспри-  ятие  мира, 
интуиция,  сопереживание,  содержательная  реф-  лексия. Огромное 
значение имеет музыка в качестве уни- версального  языка,  не 
требующего  перевода,  позволяющего понимать и принимать образ 
жизни, способ мышления и мировоззрение представителей  других 
народов и культур.

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»
Музыка  жизненно  необходима  для  полноценного  образова-  ния и 

воспитания ребёнка, развития его психики, эмоцио- нальной  и 
интеллектуальной  сфер,  творческого  потенциала.  Признание 
самоценности творческого развития человека, уникального  вклада 
искусства в  образование и  воспитание  делает неприменимыми критерии 
утилитарности.

Основная цель реализации программы — воспитание му- зыкальной 
культуры как части всей духовной культуры об- учающихся. Основным 
содержанием   музыкального   обучения  и воспитания является личный и 
коллективный опыт про- живания и осознания специфического комплекса 
эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями   эстетиче- ского 
восприятия (постижение мира через переживание, ин- тонационно-
смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 
моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение 
через творчество).

В  процессе  конкретизации  учебных  целей  их  реализация 
осуществляется по следующим направлениям:

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 
миропонимания в единстве эмоциональной и по- знавательной сферы;

2) развитие потребности в общении с произведениями ис- кусства, осознание 
значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 
коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто- 
коммуникации;

3) формирование творческих способностей ребёнка, разви- тие внутренней 
мотивации к интонационно-содержательной деятельности.
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Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной 
школе являются:

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 
опыт эмоционально-эстетиче- ского переживания

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью 
модулями (тематическими линиями), обеспечиваю- щими преемственность с 
образовательной программой на- чального образования и непрерывность 
изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении 
всего курса школьного обучения:

модуль № 1 «Музыка моего края»;
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3 
«Музыка народов мира»;
модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; модуль № 5 
«Русская классическая музыка»;
модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской ду- ховной 

музыки»;
модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и на- правления»;
модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;
 модуль № 9 «Жанры музыкального искусства».

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образова-  тельным 
стандартом основного общего образования учебный предмет «Музыка» 
входит в предметную область   «Искус- ство», является обязательным для 
изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно.

Предлагаемые варианты тематического   планирования   мо-  гут служить 
примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. 
Образовательная организация может выбрать  один  из  них  либо 
самостоятельно  разработать  и  ут-  вердить иной вариант тематического 
планирования,   в   том числе  с  учётом  возможностей  внеурочной  и 
внеклассной  де- ятельности, эстетического компонента   Программы 
воспита- ния  образовательного  учреждения.  При  этом  необходимо  ру- 
ководствоваться принципом регулярности занятий и равно- мерности 
учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического 
часа в неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34 часа в 
год).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Каждый модуль состоит из нескольких тематических   бло- ков, 
рассчитанных на 3—6 часов учебного времени. Для удобства вариативного 
распределения в рамках календарно- тематического планирования они 
имеют буквенную марки- ровку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает 
переста- новку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение ко- 
личества учебных часов между блоками. Могут   быть полностью опущены 
отдельные   тематические   блоки   в   слу-  чае, если данный материал был 
хорошо освоен в начальной школе.

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 
расширить  формы  и  виды  деятельности  за  счёт  внеурочных и внеклассных 
мероприятий — посещений теа- тров, музеев, концертных залов; работы над 
исследователь- скими и творческими проектами. В таком случае количество 
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часов,   отводимых   на   изучение   данной   темы,   увеличивается  за счёт 
внеурочной деятельности в рамках часов, предусмо- тренных эстетическим 
направлением плана внеурочной дея- тельности  образовательной 
организации  (п.  25.3  ФГОС  ООО).  Виды деятельности, которые может 
использовать   в   том   чис-  ле (но не исключительно) учитель для 
планирования вне- урочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе 
«На выбор или факультативно».
(См. ПООП ООО с. 860 – учебные модули).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 
обусловливает тесное взаимодействие, смысловое   единство трёх групп 
результатов: личностных, метапредметных и предметных.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 
основного общего образования достигаются во взаимодействии учебной  и 
воспитательной   работы,   урочной и внеурочной деятельности.  Они 
должны  отражать  готов-  ность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:

1. Патриотического  воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном   обществе;   знание Гимна России и традиций его 
исполнения, уважение музы- кальных символов республик Российской 
Федерации   и   дру-  гих стран мира; проявление интереса к освоению 
музыкаль- ных традиций своего края, музыкальной культуры народов 
России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в 
мировую музыкальную культуру; интерес   к   изуче-  нию истории 
отечественной музыкальной культуры; стрем- ление развивать и сохранять 
музыкальную культуру своей страны, своего края.

2. Гражданского воспитания:
готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реа-  лизации 

его прав, уважение прав, свобод и законных инте-  ресов других людей; 
осознание комплекса  идей и  моделей  поведения, отражённых в лучших 
произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в 
своей жизни в  соответствии  с  эталонами  нравственного 
самоопределения,  отражёнными в них; активное участие в музыкально-
куль- турной  жизни  семьи,  образовательной  организации,  местно-  го 
сообщества, родного края, страны, в том числе в каче- стве 
участников творческих конкурсов и фестивалей, кон- цертов, 
культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни 
праздничных мероприятий.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения основной образова- тельной 
программы, формируемые при изучении предмета
«Музыка»:
1. Овладение универсальными познавательными действия- ми
Базовые логические действия:

устанавливать существенные признаки для классифика- ции 
музыкальных явлений, выбирать основания для анали- за, сравнения и 
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обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 
элементов музыкального языка;

сопоставлять,  сравнивать  на  основании  существенных  при-  знаков 
произведения, жанры и стили музыкального и дру- гих видов 
искусства;

обнаруживать взаимные  влияния  отдельных  видов,  жан-  ров и стилей 
музыки  друг  на  друга,  формулировать  гипоте-  зы о взаимосвязях;

выявлять общее и особенное, закономерности и противо- речия   в 
комплексе   выразительных   средств,    используемых при создании 
музыкального образа  конкретного  произведе-  ния, жанра, стиля;

выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  кон-  кретного 
музыкального звучания;

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по ре- зультатам 
проведённого слухового наблюдения-исследования.

Базовые исследовательские действия:
следовать  внутренним слухом за  развитием музыкального  процесса, 

«наблюдать» звучание музыки;
использовать вопросы как исследовательский инструмент  познания;
формулировать собственные вопросы, фиксирующие несо- ответствие 

между реальным и желательным   состоянием учебной ситуации, 
восприятия, исполнения музыки;

составлять  алгоритм  действий  и  использовать  его  для  ре-  шения 
учебных, в том числе исполнительских и творческих  задач;

проводить по самостоятельно составленному плану не- большое 
исследование по установлению особенностей музы- кально-языковых 
единиц, сравнению художественных про- цессов, музыкальных явлений, 
культурных объектов между собой;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, слухового исследова- ния.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты   характеризуют   сформированность у 
обучающихся   основ   музыкальной   культуры   и   проявляются  в 
способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 
общении  с  музыкальным  искусством  во  всех  до-  ступных формах, 
органичном включении музыки в  актуаль- ный контекст своей жизни.

Обучающиеся, освоившие основную образовательную про- грамму по 
предмету «Музыка»:

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 
неразрывную связь   музыки   и жизни человека, всего человечества, могут 
рассуждать  на эту тему;

— воспринимают  российскую  музыкальную  культуру  как целостное и 
самобытное цивилизационное явление; знают достижения  отечественных 
мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них;

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению соб- ственной музыкальной 
идентичности (разбираются в особен-ностях  музыкальной  культуры  своего  народа, 
узнают    на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в 
исполнении музыки своей национальной традиции, пони- мают ответственность за 
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сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего 
народа);

— понимают роль музыки как социально значимого   явле- ния, формирующего 
общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, 
экономического, ре- лигиозного, иных аспектов развития общества.

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 
«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 
сформированность умений.

Технология 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ТЕХНОЛОГИИ
Фундаментальной задачей общего образования является освоение 

учащимися наиболее значимых аспектов реальности. К  таким  аспектам, 
несомненно, относится и преобразователь-  ная деятельность человека.

Деятельность  по  целенаправленному  преобразованию  окру-  жающего 
мира  существует  ровно  столько,  сколько  существует  само человечество. 
Однако современные черты эта деятельность стала  приобретать  с 
развитием  машинного  производства  и  свя-  занных  с  ним  изменений  в 
интеллектуальной и практической деятельности человека.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

«ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Основной  целью  освоения  предметной  области  «Технология»  является 

формирование технологической грамотности, гло- бальных компетенций, 
творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 
научно-технологического развития Российской Федерации.

Задачами курса технологии являются:
-  

овладение знаниями,  умениями и опытом деятельности в  предметной 
области «Технология» как необходимым компо-  нентом общей культуры 
человека  цифрового  социума  и  ак-  туальными для жизни в этом 
социуме технологиями;

-  овладение  трудовыми  умениями  и  необходимыми  технологи-  ческими 
знаниями  по  преобразованию  материи,  энергии  и  информации в 
соответствии с поставленными целями, исхо- дя из экономических, 
социальных, экологических, эстетиче- ских  критериев,  а  также 
критериев личной и общественной безопасности;

- 
формирование у обучающихся культуры проектной и иссле- довательской 
деятельности,  готовности  к  предложению  и  осуществлению новых 
технологических решений;

- 
формирование  у  обучающихся  навыка  использования  в  тру-  довой 

деятельности  цифровых  инструментов  и  программ-  ных  сервисов,  а 
также когнитивных инструментов и техно-  логий;

-  
развитие  умений  оценивать  свои  профессиональные  интере-  сы  и 

склонности  в  плане  подготовки  к  будущей  профессио-  нальной 
деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 
предпочтений.
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Как  подчёркивается  в  Концепции  преподавания  предметной  области 
«Технология»,  ведущей  формой  учебной  деятельности,  направленной на 
достижение поставленных целей, является проектная деятельность в 
полном цикле: от формулирования проблемы  и  постановки  конкретной 
задачи  до  получения  кон- кретных  значимых  результатов.  Именно  в 
процессе  проектной деятельности  достигается  синтез  многообразия 
аспектов  обра- зовательного  процесса,  включая  личностные  интересы 
обучаю- щихся. При этом разработка и реализация проекта должна 
осуществляться  в  определённых  масштабах,  позволяющих  ре-  ализовать 
исследовательскую  деятельность  и  использовать  зна-  ния,  полученные 
обучающимися на других предметах.

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются  все аспекты 
фундаментальной для образования категории «зна-  ния», а именно:
-  

понятийное  знание,  которое  складывается  из  набора  поня-  тий, 
характеризующих данную предметную область;

-  
алгоритмическое  (технологическое)  знание  —  знание  мето-  дов, 

технологий,  приводящих  к  желаемому  результату  при  соблюдении 
определённых условий;

- 
предметное  знание,  складывающееся  из  знания  и  понимания  сути 

законов и закономерностей, применяемых в той   или иной предметной 
области;

-  
методологическое  знание  — знание  общих закономерностей  изучаемых 

явлений и процессов.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Освоение  предметной  области  «Технология»  в  основной  шко-  ле 

осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в 
неделю, в 8—9 классах — 1 час.

Дополнительно  рекомендуется  выделить  за  счёт  внеурочной деятельности в  8 
классе — 1 час в неделю и в 9 классе — 2 часа

(См. ООП ООО, с.948 – модули)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися 
предполагается  достижение  совокупности  основных  личностных, 
метапредметных и предметных результатов.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Патриотическое воспитание:

-  
проявление  интереса  к  истории и  современному состоянию  российской 

науки и технологии;
-  

ценностное  отношение  к  достижениям  российских  инжене-  ров и 
учёных.
Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
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-  
готовность  к  активному  участию  в  обсуждении  общественно  значимых 

и  этических  проблем,  связанных  с  современными  технологиями,  в 
особенности технологиями четвёртой про-  мышленной революции;

-  
осознание важности морально-этических принципов в дея- тельности, 

связанной с реализацией технологий;
-  

освоение  социальных  норм  и  правил  поведения,  роли  и  фор-  мы 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества.
Эстетическое воспитание:

- 
восприятие эстетических качеств предметов труда;

-  
умение  создавать  эстетически  значимые  изделия  из  различ-  ных 

материалов.
Ценности научного познания и практической деятельности:

- 
осознание ценности науки как фундамента технологий;

- 
развитие  интереса  к  исследовательской  деятельности,  реали-  зации на 

практике достижений науки.
Формирование культуры здоровья и эмоционального благо- получия:

-  
осознание  ценности  безопасного  образа  жизни  в  современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с 
инструментами и оборудованием;

-  
умение распознавать  информационные угрозы и осуществ-  лять защиту 

личности от этих угроз.
Трудовое воспитание:

- 
активное участие в решении возникающих практических за- дач из 

различных областей;
- 

умение ориентироваться в мире современных профессий.
Экологическое воспитание:

-  
воспитание  бережного  отношения  к  окружающей  среде,  по-  нимание 

необходимости соблюдения баланса между приро-  дой и техносферой;
- 

осознание пределов преобразовательной деятельности чело-  века.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе 

способствует достижению метапредметных результатов,  в том числе:

Овладение универсальными познавательными действиями
Базовые логические действия:

-  
выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  при-  родных и 

рукотворных объектов;
- 

устанавливать  существенный  признак  классификации,  осно-  вание для 
обобщения и сравнения;

146



-  
выявлять закономерности и противоречия в рассматривае- мых  фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к внеш-  нему миру;
-  

выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  при-  родных 
явлений и процессов, а также процессов, происходя-  щих в техносфере;

-  
самостоятельно  выбирать  способ  решения  поставленной  за-  дачи, 

используя  для  этого  необходимые  материалы,  инстру-  менты и 
технологии.
Базовые исследовательские действия:

- 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

- 
формировать запросы к информационной системе с целью получения 
необходимой информации;

- 
оценивать полноту, достоверность и актуальность получен- ной 
информации;

- 
опытным путём изучать свойства различных материалов;

-  
овладевать  навыками  измерения  величин  с  помощью  изме-  рительных 

инструментов, оценивать погрешность измере- ния, уметь осуществлять 
арифметические действия с при- ближёнными величинами;

-
троить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

6 
уметь 

создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-  волы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО КУР СА

Названные  модули можно рассматривать  как  элементы кон-  структора, 
из  которого  собирается  содержание  учебного  пред-  мета  технологии  с 
учётом  пожеланий  обучающихся  и  возмож-  ностей образовательного 
учреждения. При этом модули, входящие в инвариантный блок 
осваиваются в обязательном порядке,  что  позволяет  сохранить  единое 
смысловое  поле  пред- мета  «Технология»  и  обеспечить  единый  уровень 
выпускников по данному предмету.

Схема «сборки» конкретного учебного курса, в общих чер-  тах, такова.
В  курсе  технологии,  опирающемся  на  «Концепцию  преподавания  предметной  области 

«Технология»  в  образовательных организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные 
общеобразовательные программы» можно выделить четыре содержательные линии, суть 
которых  раскрывается  в  определённых разделах модулей, входящих в инвариантный блок.

Эти линии таковы.
Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра 

знаний  о  сути  технологии  как  последовательности  вза-  имосвязанных 
этапов,  операций и действий работы с  данным  материалом,  направленной 
на  достижение  поставленной цели  или получении  заданного   результата. 
Эта   знания   содержатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11 содержания модуля 
«Производство и
технология»  и  разделах 1,  11,  12  содержания  модуля  «Техно-  логии 
обработки материалов и пищевых продуктов». Данная линия  является 
системообразующей  для  всего  курса  техноло-  гии:  от   изучения 
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материалов   и   инструментов   их   обработки в 5 классе до целостной 
реализации технологической цепочки в 8 и 9 классах.

Линия  «Моделирование»  направлена  на  конструирование  и 
использование  в  познавательной  и  практической  деятельности  модели, 
как  объекта-заменителя,  отражающего  наиболее  су-  щественные 
стороны  изучаемого  объекта,  с  точки  зрения  ре-  шаемой задачи, что 
открывает широкие возможности для творчества, вплоть до создания 
новых технологий. Суть моде- лирования,  свойства  и  назначения 
моделей  раскрываются  в  разделе 8 содержания модуля «Технологии 
обработки матери- алов и пищевых продуктов».

Линия «Проектирование», в рамках которой происходит ос- воение 
проектной деятельности в полном цикле: от постановки
задачи  до  получения  конкретных,  значимых  результатов,  при  этом 
активно  используются  методы  и  инструменты  современ-  ной 
профессиональной деятельности: программные сервисы, когнитивные 
методы  и  инструменты.  Изготовление  любого  из-  делия  на  уроках 
технологии  имеет  своей  целью,  прежде  всего,  получение практики 
проектной деятельности. Основы и ин- струментарий проектной 
деятельности осваиваются в разделе 4 модуля «Производство и 
технология».

Обозначенные выше надпредметные знания и  умения форми-  руются в 
процессе  трудовой деятельности с  различными мате-  риалами и освоении 
современной техносферы, в целом.

Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о  мире 
современных  и перспективных профессий.  Её  содержа-  ние  представлено 
в  разделах  6,  8  и  12  модуля  «Производство  и  технология» и  разделе  12 
модуля «Технологии обработки ма-  териалов и пищевых продуктов».

Приведённые  разделы  составляют  содержательное  ядро  об- 
щеобразовательного курса технологии, которое осваивается ровно в том 
виде, в каком оно представлено в программе. Остальные  разделы 
направлены  преимущественно  на  раскры-  тие содержания положений, 
составляющих названное ядро.

Необходимо подчеркнуть, что одним из важных аспектов формирования 
технологической  грамотности  является  участие  школьников  в  движении 
WorldSkills.  В этом контексте  целесо-  образно освоения различных видов 
технологий,  в  том числе обозначенных в Национальной технологической 
инициативе.

Приведённые содержательные линии в рамках модульного курса  могут 
быть раскрыты с различной полнотой и направлен-  ностью.

Инвариантные модули,  включающие  только  модули модульного курса технологии, 
когда школы не имеют возможностей реализовать ту или иную вариативную 
составляющую. Во всех случаях, инвариантные модули осваиваются в обязательном 
порядке.

Расширение инвариантных модулей возможно в 
различ«Производство и технология», «Технологии обработки матери- 
алов и пищевых продуктов», вариативные модули отсутствуют. Эта 
структура фактически равнозначна традиционному курсу технологии (с 
добавлением нового содержания).  Такая схема видится основной на 
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начальном этапе внедрения ных направлениях, в частности, в рамках 
содержательных линий «Технология» и Моделирование».

В качестве примера расширения линии «Технология» можно привести схему курса, 
включающую инвариантные мо- дули и вариативный модуль «Растениеводство».

Содержание  раздела  1  этого  модуля  «Элементы  технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур» последователь- но 
добавляется к содержанию модуля «Технологии обработки материалов  и 
пищевых  продуктов»  в  5—7  классах  с  сохране-  нием  общей  логики 
изложения  разделов  этого  модуля  при  со-  блюдении  общего  баланса 
отведённых  на  изучение  этих  разде-  лов  часов.  В  8  классе,  согласно 
общей  логике,  осваиваются  элементы  традиционных  производств 
(раздел 10),  к  которому добавляется  содержание  раздела  3  вариативного 
модуля  «Сель- скохозяйственное  производство».  При  этом  происходит 
пере- распределение акцентов при изучении отдельных тем и общее 
число часов остаётся прежним. Схема этого курса представлена  в таблице 
1 (разделы, входящие в содержательное ядро, выделены 
подчёркиванием).

Примером расширения линии «Моделирование» является схема курса, включающая 
инвариантные модули и вариатив- ный модуль «3D-моделирование, макетирование, 
прототипиро- вание». Освоение содержания вариативного модуля начинается в 7 
классе.  Для  сохранения  общего  баланса  часов  раздел  9  «Ма- шины  и  модели» 
инвариантного модуля «Производство и тех- нология» может быть дан обзорно. 
Основное внимание при этом будет  уделено  углублённому  изучению  раздела  8 
«Моделирова- ние  как  основа  познавательной  и  практической  деятельности», 
используя  при  этом  содержание  разделов  1  и  2  вариативного модуля.  В  8  и  9 
классах в соответствии с общей логикой изу- чаются технологии макетирования и 
прототипирования.

Схема  такого  курса  представлена  в  таблице  2  (разделы,  входящие  в 
содержательное ядро, выделены подчёркиванием).  (См.  ПООП  ООО,  с. 
989 – таблицы примеров)

5 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Примерная рабочая программа по физической культуре на уровне  основного 
общего  образования  составлена  на  основе  Тре-  бований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте ос- 
новного общего образования, а также  на  основе  характеристи-  ки планируемых 
результатов духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации 
обучающихся,  представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 
решением  ФУМО от 02.06.2020 г.).

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Фи- зическая культура» 
для 5—9 классов общеобразовательных организаций представляет собой 
методически оформленную конкретизацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
раскрывает их реализацию через конкретное предметное со- держание.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
При создании Примерной рабочей программы учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и дееспособном 
подрастающем поколении, способном активно  включаться  в  разнообразные 
формы  здорового  образа  жизни,  умеющем  использовать  ценности  физической 
культуры для     самоопределения,      саморазвития     и      самоактуализации.  В 
Примерной рабочей программе нашли свои отражения объ- ективно сложившиеся 
реалии современного социокультурного развития российского общества, условия 
деятельности образо- вательных организаций, возросшие требования родителей, 
учителей и методистов к совершенствованию содержания школьного 
образования,  внедрению  новых  методик  и  техноло-  гий в учебно-
воспитательный процесс.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Общей целью школьного образования по физической культу- ре является 

формирование разносторонне физически развитой личности,  способной 
активно  использовать  ценности  физиче-  ской  культуры  для  укрепления  и 
длительного  сохранения  соб-  ственного  здоровья,  оптимизации  трудовой 
деятельности  и  ор-  ганизации активного отдыха. В Примерной рабочей 
программе для  5—9  классов  данная  цель  конкретизируется  и  связывается  с 
формированием  устойчивых  мотивов  и  потребностей  школь-  ников  в 
бережном  отношении  к  своему  здоровью,  целостном  развитии физических, 
психических и нравственных качеств, творческом  использовании  ценностей 
физической  культуры  в  организации здорового образа жизни, регулярных 
занятиях двигательной деятельностью и спортом.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Общий  объём  часов,  отведённых  на  изучение  учебной  дисци-  плины 

«Физическая культура»   в   основной   школе   составляет  510  часов  (три  часа  в 
неделю в каждом классе).  На модульный  блок «Базовая  физическая  подготовка» 
отводится 150 часов из  общего объёма (один час в неделю в каждом классе).

При разработке рабочей программы по   предмету   «Физиче-  ская культура» 
следует   учитывать,   что  вариативные  модули  (не менее 1 часа в неделю с 5 по 
9  класс)  могут  быть  реализо-  ваны во внеурочной деятельности, в том числе в 
форме сетево- го взаимодействия с организациями системы дополнительного 
образования детей.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-   

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физиче-  ской культуры и 
спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся 
отечественных спортсменов-олим- пийцев;

-   
готовность  отстаивать  символы  Российской  Федерации  во  время 

спортивных  соревнований,  уважать  традиции  и  прин-  ципы  современных 
Олимпийских игр и олимпийского дви-  жения;

-   
готовность  ориентироваться  на  моральные  ценности  и  нормы 

межличностного взаимодействия при организации, планиро- вании  и 
проведении  совместных  занятий  физической  куль-  турой  и  спортом, 
оздоровительных мероприятий в условиях  активного отдыха и досуга;
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-  
готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки  во  время  проведения 

совместных занятий физической культурой, уча- стия  в  спортивных 
мероприятиях и соревнованиях;

-   
готовность оказывать первую медицинскую помощь при трав-  мах и ушибах, 

соблюдать  правила  техники  безопасности  во  время совместных занятий 
физической культурой и спортом;

-  
стремление к физическому совершенствованию, формирова-  нию культуры 
движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;

- 
готовность  организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  и 

спортом  на  основе  научных  представлений  о  за-  кономерностях 
физического  развития  и  физической  подго-  товленности  с  учётом 
самостоятельных наблюдений за изме-  нением их показателей;

- 
осознание здоровья как базовой ценности человека, призна- ние  объективной 
необходимости  в  его  укреплении  и  длитель-  ном сохранении посредством 
занятий  физической  культурой  и спортом;

-  
осознание необходимости ведения здорового   образа   жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек  на  физическое, 
психическое и социальное здоровье  человека;

- 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осу- ществлять профилактические 

мероприятия по регулирова МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Универсальные познавательные действия:

- 
проводить сравнение соревновательных упражнений Олим- пийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и 
различия;

-  
осмысливать  Олимпийскую  хартию  как  основополагающий  документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 
направленности;

-  
анализировать влияние занятий физической культурой и спортом  на 

воспитание  положительных  качеств  личности,  устанавливать  возможность 
профилактики вредных привы- чек;

- 
характеризовать туристские походы как форму активного отдыха,  выявлять  их 
целевое   предназначение   в   сохранении  и укреплении здоровья; 
руководствоваться требованиями техники   безопасности   во   время 
передвижения  по  маршруту  и организации бивуака;

-устанавливать причинно-следственную связь между плани- рованием режима 
дня и изменениями показателей работо- способности;
- 

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья 
и  выявлять  причины  нарушений,  из-  мерять индивидуальную форму и 
составлять комплексы упражнений  по  профилактике  и  коррекции 
выявляемых на- рушений;
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- 
устанавливать   причинно-следственную   связь   между   уров- нем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями 
основных систем орга- низма;

- 
устанавливать причинно-следственную связь между каче- ством владения 

техникой физического упражнения и воз- можностью возникновения травм и 
ушибов во время само- стоятельных занятий физической культурой и спортом;

- 
устанавливать причинно-следственную связь между подго- товкой мест 

занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.
Универсальные коммуникативные действия:

-   
выбирать,   анализировать   и   систематизировать   информа- цию из разных 

источников   об   образцах   техники   выполне-  ния разучиваемых упражнений, 
правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 
подго- товкой;

- 
вести  наблюдения  за  развитием  физических  качеств,  сравни-  вать их 

показатели с данными   возрастно-половых   стандар-  тов,  составлять  планы 
занятий  на  основе  определённых  пра-  вил и регулировать нагрузку по частоте 
пульса и внешним признакам утомления;

- 
описывать и анализировать технику разучиваемого упраж- нения,  выделять 

фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и 
планировать последова- тельность решения задач обучения; оценивать 
эффектив- ность обучения посредством сравнения с эталонным образ- цом;

- 
наблюдать, анализировать и контролировать технику выпол-  нения физических 
упражнений другими учащимися, срав- нивать её с эталонным образцом, 
выявлять ошибки и пред- лагать способы их устранения;

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К КОНЦУ 9 КЛАССА:
К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:

- 
отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность  его 
форм  в  профилактике  вредных  привычек;  обосновывать  пагубное  влияние 
вредных привычек на здоро-  вье человека,  его социальную и производственную 
деятель- ность;

-  
понимать  пользу  туристских  подходов  как  формы  организа-  ции здорового 

образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам,  требования 
безопасности при передвиже-  нии и организации бивуака;

-  
объяснять  понятие  «профессионально-прикладная  физиче-  ская  культура», 

её  целевое  предназначение,  связь  с  характе-  ром  и  особенностями 
профессиональной  деятельности;  пони-  мать необходимость занятий 
профессионально-прикладной физической подготовкой учащихся 
общеобразовательной школы;

-  
использовать  приёмы  массажа  и  применять  их  в  процессе  са- 

мостоятельных  занятий  физической  культурой  и  спортом,  выполнять 
гигиенические требования к процедурам массажа;

-  
измерять  индивидуальные  функциональные  резервы  орга-  низма  с 

помощью  проб  Штанге,  Генча,  «задержки  дыхания»;  использовать  их  для 
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планирования  индивидуальных  заня-  тий спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовкой;

-  
определять  характер  травм  и  ушибов,  встречающихся  на  са- 

мостоятельных занятиях физическими упражнениями и во  время активного 
отдыха, применять способы оказания пер-  вой помощи;

-  
составлять  и  выполнять  комплексы  упражнений  из  разучен-  ных 

акробатических  упражнений  с  повышенными  требова-  ниями к технике их 
выполнения (юноши);

- 
составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на вы- сокой 

перекладине  из  разученных  упражнений,  с  включени-  ем элементов 
размахивания и соскока вперёд способом
«прогнувшись» (юноши);

- 
составлять и выполнять композицию упражнений черлидин- га с построением 
пирамид, элементами степ-аэробики и акро-  батики (девушки);

-  
составлять  и  выполнять  комплекс  ритмической  гимнастики  с включением 

элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и 
равновесие (девушки);

совершенствовать  технику  беговых  и  прыжковых  упражне-  ний  в  процессе 
самостоятельных  занятий  технической  под-  готовкой  к  выполнению 
нормативных требований комплекса  ГТО;

-  
совершенствовать  технику  передвижения  лыжными  ходами  в  процессе 

самостоятельных  занятий  технической  подготов-  кой к выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО;

- 
соблюдать  правила  безопасности  в  бассейне  при  выполнении  плавательных 

упражнений;
-  

выполнять  повороты  кувырком,  маятником;
- 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с  дыханием;
- 

совершенствовать  технические  действия  в  спортивных  играх:  баскетбол, 
волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих  команд  в  условиях 
игровой  деятельности,  при  органи-  зации тактических действий в нападении 
и защите;

-  
тренироваться  в  упражнениях  общефизической  и  специаль-  ной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и воз- растно-половых 
особенностей.

6 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8-9 КЛАССЫ)

Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности 
(далее – ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания  учебного 
предмета  «Основы  безопасности  жизне-  деятельности»  (утверждена 
Решением  Коллегии  Министерства  просвещения  Российской  Федерации, 
протокол  от  24  декабря 2018  г.  №  ПК-1вн),  требований  к  результатам 
освоения  программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  (далее  — 
ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом Министерства 
просвещения  Российской  Федерации  от  31  мая  2021  г.  №  287)  с  учётом 
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распределённых  по  модулям  проверя-  емых  требований  к  результатам 
освоения  основной  образова-  тельной программы основного общего 
образования по учебному предмету ОБЖ, Примерной программы 
воспитания.

Примерная рабочая программа (далее — Программа) раз- работана  с 
целью  оказания  методической  помощи  преподава-  телям-организаторам, 
учителям ОБЖ в составлении рабочей программы  по  учебному  предмету, 
ориентированной  на  систем-  но-деятельностный  и  практико-
ориентированный подход в пре-  подавании ОБЖ.

Программа  в  методическом  плане  позволит  учителю  постро-  ить 
освоение  содержания  в  логике  последовательного  нараста-  ния  факторов 
опасности  от  опасной  ситуации  до  чрезвычайной  ситуации  и  разумного 
взаимодействия  человека  с  окружающей средой,  учесть  преемственность 
приобретения  обучающимися знаний  и  формирования  у  них  умений  и 
навыков в области без-  опасности жизнедеятельности.

Настоящая Программа обеспечивает:
ясное  понимание  обучающимися  современных проблем без-  опасности 

и  формирование  у  подрастающего  поколения  базово-  го уровня культуры 
безопасного поведения;

прочное усвоение обучающимися основных ключевых по- нятий, 
обеспечивающих  преемственность  изучения  основ  ком-  плексной 
безопасности личности на следующем уровне обра-  зования;

возможность  выработки  и  закрепления  у  обучающихся  уме-  ний и 
навыков, необходимых для последующей жизни;

выработку практико-ориентированных компетенций, соот- 
ветствующих потребностям современности;

реализацию  оптимального  баланса  межпредметных  связей  и  их 
разумное взаимодополнение,  способствующее формирова- нию 
практических умений и навыков.

В  Программе  содержание  учебного  предмета  ОБЖ  структур-  но 
представлено  десятью  модулями  (тематическими  линиями), 
обеспечивающими  непрерывность  изучения  предмета  на  уровне 
основного общего образования и преемственность учебного про- цесса на 
уровне среднего общего образования:

модуль  №  1  «Культура  безопасности  жизнедеятельности  в  со- 
временном обществе»;

модуль № 2  «Безопасность  в  быту»;  модуль № 3 
«Безопасность на транспорте»;
модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;  модуль № 5 
«Безопасность в природной среде»;

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицин- ских 
знаний»;

модуль № 7 «Безопасность в социуме»;
модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; модуль 
№ 9 «Основы противодействия экстремизму и терро-

ризму»;
модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государ- ства в 
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». В целях 
обеспечения системного подхода в   изучении   учеб- ного предмета ОБЖ 
на уровне основного общего образования Программа предполагает 
внедрение универсальной струк- турно-логической схемы изучения 
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учебных модулей (темати- ческих линий) в парадигме безопасной 
жизнедеятельности:
«предвидеть  опасность    по  возможности  её  избегать    при 
необходимости  действовать».  Учебный  материал  систематизи-  рован по 
сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения  и 
бытовые  условия;  улица  и  общественные  места;  природные  условия; 
коммуникационные связи и каналы; объ-  екты и учреждения культуры и 
пр.

Программой предусматривается использование практико- 
ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с 
возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных  моделей. 
При  этом  использование  цифровой  об-  разовательной  среды  на  учебных 
занятиях  должно  быть  разум-  ным,  компьютер  и  дистанционные 
образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 
практические дей- ствия обучающихся.
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основно-  го общего 

образования  является  формирование  у  обучающихся  базового  уровня 
культуры  безопасности  жизнедеятельности  в  соответствии  с 
современными  потребностями  личности,  обще-  ства и государства, что 
предполагает:

— способность  построения модели индивидуального безопас- ного поведения на 
основе  понимания  необходимости  ведения здорового  образа  жизни,  причин, 
механизмов  возникновения  и возможных  последствий  различных  опасных  и 
чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 
приемы рационального и безопасного поведения при их про- явлении;

— сформированность активной жизненной позиции, осоз- нанное понимание 
значимости личного  безопасного  поведе- ния в интересах безопасности личности, 
общества и государ- ства;

— знание и понимание роли государства и общества в реше- нии  задач 
обеспечения  национальной  безопасности  и  защиты населения  от  опасных  и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучаю-  щихся  в 
формировании  культуры  безопасности  жизнедеятель-  ности  на  основе 
расширения  знаний  и  умений,  углубленного  понимания  значимости 
безопасного  поведения  в  условиях  опас-  ных  и  чрезвычайных  ситуаций 
для  личности,  общества  и  го-  сударства предмет может изучаться в 5—7 
классах из расчета 1  час  в  неделю за  счет  использования  части  учебного 
плана, формируемого  участниками  образовательных  отношений  (все-  го 
102 часа).

В 8–9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет 
обязательной части учебного плана (всего 68 часов).

Организация вправе самостоятельно определять последова- тельность тематических 
линий учебного предмета ОБЖ и коли- чество часов для их освоения. Конкретное 
наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом ре- 
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гиональных (географических, социальных, этнических и др.), а также бытовых и 
других местных особенностей.
(СМ. ПООП ООО с. 1032 – 1-38, 10 модулей)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Настоящая Программа чётко ориентированана выполнение 

требований,  устанавливаемых  ФГОС к  результатам  освоения  основной 
образовательной программы (личностные, метапред-  метные и предметные), 
которые  должны  демонстрировать  об-  учающиеся по завершении 
обучения в основной школе.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  достигаются  в  единстве  учебной  и 

воспитательной деятельности в соответствии с   традиционны- ми 
российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями, 
принятыми в  обществе  правилами  и  нормами  по-  ведения.  Способствуют 
процессам  самопознания,  самовоспита-  ния  и  саморазвития, 
формирования  внутренней  позиции  лич-  ности  и  проявляются  в 
индивидуальных  социально  значимых качествах, которые выражаются 
прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности,   инициати-  ве и личностному самоопределению; 
осмысленному ведению здорового  и  безопасного  образа  жизни  и 
соблюдению  правил экологического  поведения;  к  целенаправленной 
социально  зна- чимой  деятельности;  принятию  внутренней  позиции 
личности как особого ценностного отношения к  себе,  к  окружающим лю- 
дям и к жизни в целом.

Личностные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  учеб-  ного 
предмета  ОБЖ,  должны  отражать  готовность  обучающихся 
руководствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций  и 
расширение опыта деятельности на её основе.

1. Патриотическое воспитание:
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса  к  познанию 
родного  языка,  истории,  культуры  Рос-  сийской  Федерации,  своего  края, 
народов  России;  ценностное отношение  к  достижениям  своей  Родины  — 
России,  к  науке,  искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и 
трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государ- 
ственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;

формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  ответствен-  ного 
отношения к выполнению конституционного долга — защите Отечества.

1. Гражданское воспитание:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали- зации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различ- ных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах  и  правилах 

межличностных  отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе; пред- ставление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности,  стремление к 
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взаи- мопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной дея- тельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); сформированность 
активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности лич-
ности, общества и государства;

понимание  и  признание  особой  роли  России  в  обеспечении 
государственной и международной безопасности,  обороны стра- ны, 
осмысление  роли  государства  и  общества  в  решении  задачи  защиты 
населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  при-  родного, 
техногенного и социального характера;

знание и понимание роли государства в противодействии основным 
вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 
распространению  наркотических  средств,  непри-  ятие  любых  форм 
экстремизма,  дискриминации,  формирование  веротерпимости, 
уважительного и доброжелательного отноше-  ния к другому человеку, его 
мнению,  развитие  способности  к  конструктивному диалогу с другими 
людьми.

2. Духовно-нравственное воспитание:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,  а  также 
поведение  и  поступки  других  людей  с  пози-  ции  нравственных  и 
правовых  норм  с  учётом  осознания  послед-  ствий  поступков;  активное 
неприятие асоциальных поступков,  свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуаль-  ного и общественного пространства;

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты характеризуют сформирован- ность у 
обучающихся межпредметных   понятий   (используют-  ся  в  нескольких 
предметных  областях  и  позволяют  связывать  знания из различных 
дисциплин в целостную научную карти- ну  мира)  и  универсальных 
учебных  действий  (познавательные,  коммуникативные, регулятивные); 
способность их использо- вать в учебной, познавательной и социальной 
практике. Вы- ражаются в готовности к самостоятельному планированию и 
осуществлению учебной деятельности и организации учебно- го 
сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  к  участию  в  построении 
индивидуальной  образовательной  траектории;  ов-  ладению  навыками 
работы с информацией: восприятие и соз-  дание информационных текстов 
в различных форматах, в том числе в цифровой среде.

Метапредметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  учебного 
предмета ОБЖ, должны отражать:

1. Овладение универсальными познавательными действи-  ями.
Базовые логические действия:

выявлять и характеризовать существенные признаки объек- тов 
(явлений);

устанавливать  существенный  признак  классификации,  ос-  нования 
для обобщения и сравнения, критерии проводимого  анализа;

с  учётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и 
противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и  наблюде-  ниях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и  противоречий;
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выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  решения 
поставленной задачи;

выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  явле-  ний  и 
процессов;  делать  выводы с  использованием дедуктивных  и индуктивных 
умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,  формулировать гипотезы о 
взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения   учебной   зада- чи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наи- более 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных кри-  териев).

Базовые исследовательские действия:
формулировать проблемные вопросы, отражающие несоот- ветствие 

между  рассматриваемым  и  наиболее  благоприятным  состоянием объекта 
(явления) повседневной жизни;

обобщать,  анализировать  и  оценивать  получаемую  информа-  цию, 
выдвигать  гипотезы,  аргументировать  свою  точку  зрения,  делать 
обоснованные выводы по результатам исследования;

проводить  (принимать  участие)  небольшое  самостоятельное 
исследование  заданного  объекта  (явления),  устанавливать  при-  чинно-
следственные связи;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,  событий и 
их  последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуаци-  ях, а также 
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах.

Работа с информацией:
применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и 

отборе  информации  или  данных  из  источников  с  учё-  том предложенной 
учебной задачи и заданных критериев;

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети- ровать 
информацию различных видов и форм представления;

находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или  опровер-  гающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информаци-  онных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представле- ния 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбина-  циями;

оценивать надёжность информации по критериям, предло- женным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;

эффективно  запоминать  и  систематизировать  информацию.  Овладение 
системой универсальных познавательных дей-

ствий обеспечивает сформированность когнитивных навыков 
обучающихся.

Овладение универсальными коммуникативными действиями.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты характеризуют сформированностью у 

обучающихся  основ  культуры  безопасности  жизнедеятельности  и 
проявляются  в  способности  построения  и  следования  мо-  дели 
индивидуального  безопасного  поведения  и  опыте  её  при-  менения в 
повседневной жизни.

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существу- ющих 
проблем безопасности и усвоении обучающимися ми- нимума  основных 
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ключевых  понятий,  которые  в  дальнейшем будут  использоваться  без 
дополнительных  разъяснений,  приоб-  ретении  систематизированных 
знаний  основ  комплексной  без-  опасности  личности,  общества  и 
государства,  индивидуальной системы  здорового  образа  жизни, 
антиэкстремистского  мышле- ния  и  антитеррористического  поведения, 
овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 
безопас- ного поведения в повседневной жизни.

Предметные  результаты  по  предметной  области  «Физическая  культура 
и основы безопасности жизнедеятельности» должны  обеспечивать:

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятель-  ности»:
1) сформированность  культуры  безопасности  жизнедеятель- ности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного  понимания   значимости 
безопасного  поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 
общества и государства;

2) сформированность  социально ответственного отношения  к ведению здорового 
образа  жизни,  исключающего  употребление наркотиков,  алкоголя,  курения  и 
нанесения иного вреда соб- ственному здоровью и здоровью окружающих;

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;

4) понимание и признание особой роли России в обеспече- нии государственной и 
международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 
современности: терроризму,  экстремизму,  незаконному  распространению  нар- 
котических средств;

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 
к выполнению конституционного дол- га — защите Отечества;

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 
национальной  безопасности  и  защиты  насе- ления  от  опасных  и  чрезвычайных 
ситуаций природного, техно- генного и социального (в том числе террористического) 
характера;

7) понимание причин, механизмов возникновения и по- следствий 
распространённых  видов  опасных  и  чрезвычайных ситуаций,  которые  могут 
произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 
движение, общественные  места  и  социум,  природа,  коммуникационные  свя- зи и 
каналы);

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 
защиты,  приёмы  рационального  и  без- опасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях;

9) освоение  основ  медицинских знаний и владение  умениями оказывать  первую 
помощь  пострадавшим  при  потере  сознания, остановке  дыхания,  наружных 
кровотечениях, попадании ино- родных тел в верхние дыхательные пути, травмах 
различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 
принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 
реальных условий и возможностей;

11) освоение основ экологической культуры, методов проек- тирования собственной 
безопасной  жизнедеятельности  с  учётом природных,  техногенных  и  социальных 
рисков на территории проживания;

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опас- ных  и 
чрезвычайных ситуаций  во  время  пребывания  в  раз- личных  средах (бытовые 
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условия,  дорожное  движение,  обще- ственные  места  и  социум,  природа, 
коммуникационные связи и каналы).

Достижение результатов освоения программы основного общего 
образования  обеспечивается  посредством  включения  в  указанную 
программу предметных результатов освоения мо- дулей учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятель-  ности».

Организация вправе самостоятельно определять последова- тельность 
модулей  для  освоения  обучающимися  модулей  учеб-  ного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности».

Предлагается распределение предметных результатов, фор- мируемых в 
ходе  изучения  учебного  предмета  ОБЖ,  сгруппи-  ровать по учебным 
модулям: (См.  ПООП ООО с. 990 – 1026)

2.4  Программа  формирования   универсальных  учебных  действий  на 
ступени основного общего образования.

Целевой раздел
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.
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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.

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

11. Коррекционная работа по формированию УУД.

В Федеральном государственном образовательном стандарте  основного 
общего  образования  указано,  что  программа  формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся должна обеспечивать:
- 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенство-  ванию;
-  

формирование  внутренней  позиции  личности,  регулятив-  ных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
у обучающихся;

-  
формирование  опыта  применения  универсальных  учебных действий  в 

жизненных  ситуациях  для  решения  задач  обще-  культурного, 
личностного  и  познавательного  развития  обу-  чающихся, готовности к 
решению практических задач;

-  
повышение  эффективности  усвоения  знаний  и  учебных  дей-  ствий, 

формирования  компетенций  в  предметных  областях,  учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

- 
формирование  навыка  участия  в  различных  формах  органи-  зации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 
творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-
практических конференциях, олимпиа- дах;

-  
овладение  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и  старшего 
возраста  и  взрослыми  в  совместной  учебно-иссле-  довательской и 
проектной деятельности;
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-  
формирование  и  развитие  компетенций  обучающихся  в  обла-  сти 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение 
ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 
выполненных работ, основами информационной  безопасности,  умением 
безопасного  исполь- зования средств ИКТ и информационно-
телекоммуникаци- онной  сети  «Интернет»  (далее  —  Интернет), 
формирование культуры пользования ИКТ;

-  
формирование знаний и навыков в области финансовой гра-  мотности и 

устойчивого развития общества.
Универсальные учебные действия трактуются в   Стандарте как 
обобщенные  учебные  действия,  позволяющие  решать  ши-  рокий круг 
задач в различных предметных областях и являю-  щиеся  результатами 
освоения  обучающимися  основной  образо-  вательной программы 
основного общего образования.

Достижения  обучающихся,  полученные  в  результате  изуче-  ния 
учебных  предметов,  учебных  курсов,  модулей,  характери-  зующие 
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных  учебных  действий,  сгруппирова-  ны  во  ФГОС  по  трем 
направлениям  и  отражают  способность  обучающихся  использовать  на 
практике  универсальные  учеб-  ные  действия,  составляющие  умение 
овладевать  учебными  зна-  ково-символическими средствами, 
направленными на:
- 

овладение  умениями  замещения,  моделирования,  кодирова-  ния и 
декодирования информации, логическими  операция- ми, включая общие 
приемы  решения  задач  (универсальные  учебные познавательные 
действия);

-  
приобретение  ими  умения  учитывать  позицию  собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество,  коррекцию с 
педагогическими  работниками  и  со  сверстниками,  адек-  ватно 
передавать  информацию  и  отображать  предметное  содержание и 
условия деятельности и речи, учитывать разные  мнения  и  интересы, 
аргументировать  и  обосновы- вать  свою  позицию,  задавать  вопросы, 
необходимые  для организации  собственной  деятельности  и 
сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 
дей- ствия);
включающими способность принимать и сохранять учебную

цель  и  задачу,  планировать  ее  реализацию,  контролировать  и  оценивать 
свои  действия,  вносить  соответствующие  корректи-  вы  в  их  выполнение, 
ставить  новые  учебные  задачи,  проявлять  познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве, осу- ществлять  констатирующий  и 
предвосхищающий  контроль  по  результату  и  способу  действия, 
актуальный  контроль  на  уровне произвольного внимания (универсальные 
регулятивные дей- ствия).
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов

Содержание основного общего образования определяется программой 
основного  общего  образования.  Предметное  учеб-  ное содержание 
фиксируется в рабочих программах.

162



Разработанные  по  всем  учебным  предметам   рабочие  программы 
отражают определенные во  ФГОС ООО универсальные учебные действия 
в трех своих компонентах:
—как часть метапредметных результатов обучения в разделе

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне 
основного общего образования»;

—в  соотнесении  с  предметными  результатами  по  основным  разделам  и 
темам учебного содержания;

—в  разделе  «Основные  виды  деятельности»  Примерного  тематического 
планирования.

Ниже дается описание реализации требований формирова- ния  УУД  в 
предметных  результатах  и  тематическом  планиро-  вании по отдельным 
предметным областям.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий
- 

Анализировать,  классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 
также тексты различных функциональных раз- новидностей языка, 
функционально-смысловых  типов  речи и жанров.

- 
Выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  класси-  фикации, 
основания  для  обобщения  и  сравнения,  критерии  проводимого 
анализа  языковых  единиц,  текстов  различных функциональных 
разновидностей языка, функционально- смысловых типов речи и 
жанров.

-  
Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать  литературные  объекты,  устанавливать  ос-  нования 
для  их  обобщения  и  сравнения,  определять  крите-  рии проводимого 
анализа.

-  
Выявлять  и  комментировать  закономерности  при  изучении  языковых 

процессов;  формулировать  выводы  с  использова-  нием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умоза- ключений по аналогии.

-  
Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий
- 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц  и   языко- вых явлений 
иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.

-  
Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного язы-  ков.
-  

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы  и 
языковые явления иностранного языка, разные  типы высказывания.
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-  
Моделировать  отношения  между  объектами  (членами  пред-  ложения, 

структурными единицами диалога и др.).
-  

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 
(таблицы,  диаграммы),  в  собственных  устных  и  пись-  менных 
высказываниях.

-  
Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глаго- ла-связки  в 

иностранном  языке);  обосновывать,  аргументи-  ровать свои суждения, 
выводы.

- 
Распознавать  свойства  и  признаки  языковых  единиц  и  язы-  ковых 

явлений (например, с помощью словообразователь- ных элементов).
- 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, бук-  вы, слова, 
речевые клише, грамматические явления, тексты  и т. п.).

-  
Пользоваться  классификациями  (по  типу  чтения,  по  типу 

высказывания и т. п.).
-  

Выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  систематизи-  ровать 
информацию, представленную в разных формах: сплошных  текстах, 
иллюстрациях, графически (в таблицах,  диаграммах).
Работа с информацией

-  
Использовать  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  раз-  личные 

стратегии  чтения  и  аудирования  для  получения  ин-  формации (с 
пониманием основного содержания, с понимани- ем запрашиваемой 
информации, с полным пониманием).

-  
Прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку;  прогнози-  ровать 

возможное  дальнейшее  развитие  событий  по  началу  текста; 
устанавливать  логическую  последовательность  основ-  ных фактов; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий
-  

Выявлять  качества,  свойства,  характеристики  математиче-  ских 
объектов.

- 
Различать свойства и признаки объектов.

- 
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, вели- чины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фи-  гуры и т. п.
-  

Устанавливать  связи  и  отношения,  проводить  аналогии,  рас-  познавать 
зависимости между объектами.

-  
Анализировать изменения и находить закономерности.

-  
Формулировать  и  использовать  определения  понятий,  теоре-  мы; 

выводить  следствия,  строить  отрицания,  формулировать  обратные 
теоремы.
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- 
Использовать логические связки «и»,  «или»,  «если  ..., то ...».

-  
Обобщать  и  конкретизировать;  строить  заключения  от  обще-  го к 

частному и от частного к общему.
- 

Использовать  кванторы  «все»,  «всякий»,  «любой»,  «некото-  рый», 
«существует»; приводить пример и контрпример.

-  
Различать, распознавать верные и неверные утверждения.

- 
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерно- сти с 
помощью формул.

---- 
Моделировать отношения между объектами, использовать 

символьные и графические модели.
- 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и 
от противного.

-  
Устанавливать противоречия в рассуждениях.

-  
Создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и 

схемы для решения учебных и познавательных за-  дач.

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий
- 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, напри-  мер:
—почему  останавливается  движущееся  по  горизонтальной  по-  верхности 

тело;
—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.
-  

Строить  простейшие  модели  физических  явлений  (в  виде  ри-  сунков 
или  схем),  например:  падение  предмета;  отражение  света от зеркальной 
поверхности.

-  
Прогнозировать  свойства  веществ  на  основе  общих  химиче-  ских 

свойств изученных классов/групп веществ, к которым  они относятся.
-  

Объяснять  общности  происхождения  и  эволюции  системати-  ческих 
групп  растений  на  примере  сопоставления  биологи-  ческих 
растительных объектов.
Формирование базовых исследовательских действий

6  
Исследование  явления  теплообмена  при  смешивании  холод-  ной и 

горячей воды.
Исследование процесса испарения различных жидкостей.
-  

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 
проведение  наблюдений,  получение  выводов  по результатам 
эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной 
серной кислоты с цинком.
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Работа с информацией
-  

Анализировать  оригинальный  текст,  посвященный  исполь-  зованию 
звука (или ультразвука) в технике (эхолокация,  ультразвук в медицине 
и др.).- 
Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).

-  
Использование  при  выполнении  учебных  заданий  и  в  процес-  се 

исследовательской  деятельности  научно-популярную  ли-  тературу 
химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета.

- 
Анализировать современные источники о вакцинах и вакци-  нировании. 
Обсуждать  роли  вакцин  и  лечебных  сывороток  для сохранения 
здоровья человека.

Формирование универсальных учебных коммуника- тивных действий
-  

Сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участни-  ков 
дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций  по отношению к 
обсуждаемой естественно-научной проблеме.

-  
Выражать  свою точку зрения  на  решение  естественно-науч-  ной задачи 

в устных и письменных текстах.
-  

Публично  представлять  результаты  выполненного  естествен-  но-
научного  исследования  или  проекта,  физического  или  хи-  мического 
опыта, биологического наблюдения.

6  
Определять  и  принимать  цель  совместной  деятельности  по  решению 

естественно-научной  проблемы,  организация  дей-  ствий  по  ее 
достижению:  обсуждение  процесса  и  результатов  совместной работы; 
обобщение мнений нескольких людей.

-  
Координировать  свои  действия  с  другими  членами  команды  при 

решении  задачи,  выполнении  естественно-научного  ис-  следования или 
проекта.

-  
Оценивать  свой  вклад  в  решение  естественно-научной  про-  блемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды.

Формирование универсальных учебных регулятив- ных действий
- 

Выявление  проблем  в  жизненных  и  учебных  ситуациях,  тре-  бующих 
для решения проявлений естественно-научной гра-  мотности.

ОБЩЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательных действий

Формирование базовых логических действий
-  

Систематизировать,  классифицировать  и  обобщать  историче-  ские 
факты.

- 
Составлять синхронистические и систематические таблицы.

- 
Выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  исто-  рических 

явлений, процессов.

166



-- 
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое  устройство 

государств, социально-экономические отноше- ния,  пути  модернизации 
и  др.)  по  горизонтали  (существовав-  шие синхронно в разных 
сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или 
самостоятельно определенным основаниям.

-  
Использовать  понятия  и  категории  современного  историче-  ского 

знания  (эпоха,  цивилизация,  исторический  источник,  исторический 
факт, историзм и др.).

- 
Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
6  

Осуществлять  по  самостоятельно  составленному  плану  учеб-  ный 
исследовательский  проект  по  истории  (например,  по  истории  своего 
края,  города,  села),  привлекая  материалы  музеев, библиотек, средств 
массовой информации.

-  
Соотносить  результаты  своего  исследования  с  уже  имеющи-  мися 

данными, оценивать их значимость.
-  

Классифицировать (выделять основания, заполнять состав- лять  схему, 
таблицу)  виды  деятельности  человека:  виды  юри-  дической 
ответственности по отраслям права, механизмы государственного 
регулирования экономики: современные государства  по  форме 
правления,  государственно-территори-  альному  устройству,  типы 
политических партий, обществен-  но-политических организаций.

-  
Сравнивать  формы  политического  участия  (выборы  и  рефе-  рендум), 

проступок и преступление, дееспособность малолет-  них в возрасте от 6 
до  14  лет  и  несовершеннолетних  в  воз-  расте от 14 до 18 лет, мораль и 
право.

- 
Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта.
-  

Преобразовывать статистическую и визуальную информа- цию о 
достижениях России в текст.
-  

Вносить коррективы в моделируемую экономическую дея- тельность на 
основе изменившихся ситуаций.

-  
Использовать  полученные  знания  для  публичного  представ-  ления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры.
-  

Выступать с  сообщениями в соответствии с особенностями  аудитории и 
регламентом.

-  
Устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи  между  правами  че-  ловека и 

гражданина и обязанностями граждан.- 
Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.

- 
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжи-  тельностью 
дня и  географической широтой местности,  меж-  ду высотой Солнца над 
горизонтом  и  географической  широ-  той местности на основе анализа 
данных наблюдений.
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- 
Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внеш- нему 

облику.- 
Классифицировать острова по происхождению.

-  
Формулировать  оценочные  суждения  о  последствиях  измене-  ний 

компонентов  природы  в  результате  деятельности  челове-  ка  с 
использованием разных источников географической ин-  формации.

-  
Самостоятельно  составлять  план  решения  учебной  географи-  ческой 

задачи.
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 
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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.

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.
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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 

3
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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.

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, 
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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;

• 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;
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• 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;
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• 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.

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;
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• 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.
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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;

• 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.
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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.

Они знакомятся с методами проектирования и исследования, алгоритмами выполнения всех основных 
шагов учебной деятельности – пробного учебного действия, фиксирования затруднения и выявления его 
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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 
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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 используем  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:

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;
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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 служат: 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.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и проектной 
деятельности

в рамках урочной и внеурочной деятельности
Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий  (УУД)  в  основной  школе  является  включение  обучающихся в 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность  (УИПД),  которая 
организована   в  ОО   при получении основного  общего  образования  на 
основе программы формирования УУД.

Организация   УИПД     обеспечивает   формирование  у  обучающихся 
опыта  применения  УУД  в  жизненных  ситуациях,  навыков учебного 

180



сотрудничества и социального взаимодействия  со  сверстниками, 
обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.

УИПД  обучающихся   ориентирована  на  формирование  и развитие у 
школьников научного способа мышления,  устойчивого  познавательного 
интереса,  готовности  к  постоянному саморазвитию и самообразованию, 
способности к проявлению самостоятельности  и  творчества  при  решении 
лич- ностно и социально значимых проблем.

УИПД   осуществляется  обучающимися  индивидуально  и коллективно 
(в составе малых групп, класса).

Результаты  учебных  исследований  и  проектов,  реализуемых 
обучающимися  в  рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности,  являются 
важнейшими показателями уровня сформированности  у  школьников 
комплекса  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  учебных 
действий,  исследовательских  и проектных компетенций, предметных и 
междисциплинарных знаний.  В  ходе  оценивания  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  универсальные  учебные 
действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.

Материально-техническое  оснащение  образовательного  процесса 
обеспечивает  возможность включения всех обучающихся  в УИПД.

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;

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.
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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, 
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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).

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,
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- 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  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.
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 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.
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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 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).
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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,

соединения теории и практики,

 обеспечение совместного планирования деятельности учителем и обучающимися.

187



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.
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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).

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 
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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 
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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;
• 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.
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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;

• 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 
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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:

 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.
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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;

 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.
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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.);

 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;
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 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:

 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:

196



 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;

• 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
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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;

• 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:
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• 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:

• 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.
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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.

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  
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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).

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.
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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:

• 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:
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• 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).

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;
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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.

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);
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 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).

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:
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• 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 

подтверждение выдвинутых тезисов.

206



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 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
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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. 
Работать  с  известной,  но  противоречивой 
информацией. 

Объединить 
несколько  частей  текста 
для  того,  чтобы 
определить  главную 
мысль,  объяснить связи и 
истолковать значения слов 
и смысл фраз. Сравнивать, 
противопоставлять  или 
классифицировать  части 
информации, принимая во 
внимание  много 
критериев.  Работать  с 
противоречивой 
информацией.

Делать  сравнения  или 
устанавливать связи, давать 
объяснения  или  оценивать 
особенности   текста. 
Демонстрировать  точное 
понимание текста в связи с 
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 

Делать  сравнения  или 
устанавливать  связи  между 
текстом  и  внешними 
знаниями  либо  объяснять 
особенности  текста, 
основываясь  на 
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текста,  когда  информация 
малоизвестна  и  требуется 
сделать простые выводы.

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 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.
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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:

• 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 
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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,  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;
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— 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;

—  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);
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— 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;

—  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;
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—  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;

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.
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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).

2.3 Р АБ О ЧА Я  П ро гр а мм в  в ос пи та ни я
 О СО Б ЕН Н ОС Т И  О РГ А НИ З УЕМ ОГ О  В  Ш КО ЛЕ   ВО С П ИТ АТ Е ЛЬ Н ОГ О  ПР ОЦ ЕС СА .

     МБОУ  «БСШ  №  5»  является  средней  общеобразовательной  школой, 
численность  обучающихся  на  1  сентября  2022  года  составляет  45  человек, 
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  шк ол е  ф ун кц ио н ир уе т  шко ль ны й  м уз ей  -  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 
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экологическом воспитании учащихся ведущая роль принадлежит «Школьному 
лесничеству», которое имеет особое значение в профессиональной ориентации 
школьников и  выборе будущей профессии.  В в ес ен ни й ,  ле тн и й  и  ос ен н ий  пе ри о ды  уч ащи ес я  з ан им аю тс я  на  п ри шк ол ьн о м  уч ас тк е.  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  выпускников», 
 «Новогодние  праздники», мероприятия,  посвященные  Международному  Женскому 
дню 8 Марта, со-бытие «День Победы», «Последний звонок».

2 . Ц ЕЛ Ь И ЗАД АЧ И  В ОС П ИТ А Н ИЯ
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;
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7) р еа ли зо вы ва ть  во сп ит ате ль ны е  во зм ож но ст и об ще шк ол ьн ых  к лю че вы х дел, поддерживать традиции их ко лл ект ив но го  п ла ни ро ва ния , о рг ан из ац ии , п ро ве де ни я и  а на ли за  в шк ол ьн ом  со об ще ст ве ;

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы де тск их  о бщ ес тв ен ны х о бъ ед ин ен ий  и  ор га ни за ци й ( от ряд  п ио не ро в « Пи он ер ы  21  в ек а» , « РДШ » , к лу б «П атр ио т» , Ш С К «Ю но сть » , от ря д Ю И Д «С вет оф ор ик »);

9) развивать п ре дм ет но -эс те ти чес ку ю ср ед у ш ко лы 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; 

- 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 среднего  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 
217



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 основного 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; 

- 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 
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событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 
антисоциального поведения школьников.

3 . ВИД Ы,  ФО РМЫ И СОД ЕР ЖА НИ Е  Д Е ЯТ ЕЛ Ь НО С ТИ .
П ра кт и че ск а я  ре ал и за ц ия  ц ел и  и  з ад ач  во сп ит а ни я  о сущ ес тв ля е тс я  в  ра м ка х  с ле дую щ их  н ап р ав ле н ий  во сп ит а те ль н ой  ра бо ты  шко лы .  Ка жд ое  и з ни х  п ре дс та в ле но  в со от ве тс т вую щ ем  мо ду ле .

3 .1 . Мо ду ль  «К ла сс но е  р ук ов о дс тв о»
Цель деятельности: реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживание активного участия классных сообществ в жизни школы.

Ур ов ен ь  Фо рм а  де ят е ль но ст и Со де рж ан ие
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. 

Индивидуаль
ная 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 
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беседы с ним, его родителями или 
законными  представителями,  с 
другими учащимися класса. 

Работа с 
учителями, 
преподающ
ими 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 
представите
лями

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.
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3. 2.  Мод ул ь  «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:

Урове
нь 

Форма деятельности Содержание деятельности

На 
групп
овом 
уровн
е

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 
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.
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На 
индив
идуал
ьном 
уровн
е

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.

3. 3.  Мод ул ь  «Ш ко ль ны й ур ок »
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 
внешкол
ьном 
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 
школьно
м 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.
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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.

Мод ул ь  3. 4.  « Ку рсы  в не ур оч н ой  д ея те л ьн ос ти »
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: 

Н ап ра в ле ни е  д ея те ль н ос ти Фор ма  д ея те л ьн ос ти С од ер жа ни е  де ят ел ь но ст и
Познавательна
я деятельность

Кр уж ок  «Ш ко ль но е  л ес н ич ес тв о »
Ку рс ы вн еур оч но й де яте ль но ст и: «Естественно-научная 
лаборатория»

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.

Художественно
е творчество

Кр уж ок  « Ум ел ы е  ру чк и » 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, 

Ку рс ы  в не ур о чн о й  де ят е ль но с ти  «Т ро пи н ка  к  с во ем у  Я »
Кр уж ок  «Мы  – п ат р ио ты ! »

Курсы  внеурочной 
деятельности, направленные на 
развитие  коммуникативных 
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патриотическо
е направление

Элективный курс 
«Мои 
профессиональные 
намерения»
«Разговор о 
важном»
«Формирование 
функциональной 
грамотности»

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

Кр уж ок  «Ш ко ль ны й му зе й»
Ку рс ы  в не ур о чн о й  де ят е ль но с ти  «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-
оздоровительн
ая 
деятельность

ШС К «Юн ос ть »
Се кц и я  «К ре пы ш и»
Се кц и я  ОФ П «Лы ж ня  з ов ет »

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

Кр уж ок  « Ви зу ал ь но е  п ро гр а мм и ро ва н ие »
Кр уж ок   « Пр о ек тн а я  де ят е ль но с ть »
Ку рс ы  в не ур о чн о й  де ят е ль но с ти  «Мир цифровых 
технологий»

Курсы  внеурочной 
деятельности, направленные на 
раскрытие  творческого  и 
интеллектуального  потенциала 
школьников,  развитие 
технических,  проектно  – 
исследовательских 
способностей.

3. 5.  Мод ул ь  « Са мо у пр ав л ен ие »
Цель деятельности: инициирование и поддерживание ученического самоуправления – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 

Уровень Форма 
деятельности

Содержание деятельности

На уровне 
школы

На  Совете 
старшеклассников 
назначается класс, 
который будет

Деятельность творческих 
советов дела, отвечающих за 
проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, 
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отвечать
за 

организацию и 
проведение 
конкретного

ключевого 
общешкольного дела:
Линейка, посвященная 
Дню Знаний;
День учителя;
Международный  день 
матери;
День пожилого 
человека.

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 
индивидуа
льном 
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.

3. 6.  Мод ул ь  « Пр оф ор ие нт ац ия »
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. 

Ц е ль  де ят ел ь но ст и:  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.
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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.

На 
индивидуа
льном 
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.

3. 7.  Мод ул ь  « Кл ю ч евы е о бщ ешк ол ьны е де ла »
Ц ел ь деят ел ьн ост и : ре ал иза ци я во сп ита те ль ны х в оз мо жн ос те й об ще шк ол ьн ых  к лю че вы х де л, по дд ер жк а т ра ди ци и их ко лл ект ив но го  пл ан ир ов ан ия , о рг ан из ац ии , п ро ве де ни я и  а на лиз а в ш ко ль но м  со об ще ст ве .

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 
внешкольн
ом 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 «День  знаний», Ежегодно  проводимые 
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школьном 
уровне

«Посиделки  на 
Покров»,  «День 
матери»,
«Новогодние 
утренники»,
«Блокада 
Ленинграда»,
«День  Защитников 
Отечества»,  «8 
марта»,  «Зарница», 
«Последний звонок»

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 
индивидуа
льном 
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 

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 
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ответственного за тот или иной фрагмент 
общей работы.

3 .8 . Мо ду ль  «Д е тс ки е общ ес тв ен ны е о бъ е ди не ни я »
Ц е ль  д ея те ль н ос ти : 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 
«Светофор
ик»

Участие  в  школьных 
мероприятиях: 
организация  и 
проведение подвижных 
перемен и флешмобов. 
Подготовка 
агитбригады  по 
соблюдению  ПДД 
«Правила  дорожные 
детям  знать 
положено». Участие

вгородских
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 

Акция «Тимуровцы 21 
века»;  акция  « 
Детским  садам  – 

-воспитывать любовь к Родине, 
родному краю.
-содействовать реализации 
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21 века» пионерскую  заботу»; 
акция  «Память»; 
сборы  и  слеты 
отрядов  пионеров. 
Участие в конкурсах. 

общественно-полезных 
инициатив детей и подростков.
-пропагандировать здоровый 
образ жизни.
-содействовать  сохранению 
национальной идентичности.

Патриотич
еский 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  от 
фашисткой  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.

Российско
е 
движение 
школьник
ов

Реализация 
мероприятий РДШ.

Военно-патриотическое направление;

Информационно-медийное направление;

Гражданская активность;

Личностное развитие.

3. 9.  Мод ул ь  «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. 

Ц ел ь деят ел ьн ост и :  развитие пр ед ме тн о- эст ет ич еск ой  с ре ды  шк ол ы и реализация её воспитательных возможностей.

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через следующие формы работы с предметно-
эстетической средой школы: 
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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 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.

4.  ОС НОВ НЫЕ  НА ПРА В ЛЕ НИЯ  СА МОА НА ЛИЗА  В ОС ПИТ А Т Е ЛЬ НОЙ РА Б ОТ Ы
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
решения. Анализ осуществляется силами классных руководителей, социальных 
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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.

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; 
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- 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. 
Календарный    план воспитательнорй работы  ООО на 2022 – 2023 учебный 
год. (Приложение на 15 л.)
2.4  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. 
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Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы 
(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). 

1 Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы
Цель программы коррекционной работы заключается в опре- делении 
комплексной  системы  психолого-педагогической  и  со-  циальной помощи 
обучающимся с трудностями в обучении и  социализации  для  успешного 
освоения  основной  образователь-  ной  программы на  основе  компенсации 
имеющихся  нарушений и  пропедевтики  производных  трудностей; 
формирования  соци- альной компетентности, развития адаптивных 
способностей личности для самореализации в обществе.

Задачи  ПКР отражают  разработку  и  реализацию содержания  основных 
направлений  работы  (диагностическое,  коррекционно-развивающее  и 
психопрофилактическое,  консультативное, информационно-
просветительское).

Задачи программы:
-  

определение индивидуальных образовательных потребно- стей 
обучающихся  с  трудностями  в  обучении  и  социализации  и  оказание 
обучающимся  специализированной  помощи  при  освоении основной 
образовательной программы основного общего образования;

-  
определение оптимальных психолого-педагогических и ор- 

ганизационных условий для получения основного общего образования 
обучающимися  с  трудностями  в  обучении  и  со-  циализации, для 
развития личности обучающихся, их по- знавательных и 
коммуникативных способностей;

-  
разработка и использование индивидуально-ориентирован-  ных 

коррекционно-развивающих  образовательных  программ,  учебных  планов 
для  обучающихся  с  трудностями  в  обучении и социализации с учетом 
особенностей психофизического развития обучающихся, их 
индивидуальных возможностей;
-  

реализация комплексного психолого-педагогического и со- циального 
сопровождения    обучающихся    (в    соответствии  с рекомендациями 
ППк и ПМПК при наличии);

- 
реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социаль-  ной 

адаптации  и  профессиональной  ориентации  обучающих-  ся с 
трудностями в обучении и социализации;

-  
обеспечение  сетевого  взаимодействия  специалистов  разного  профиля  в 

комплексной  работе  с  обучающимися  с  трудностя-  ми в обучении и 
социализации;

-  
осуществление  информационно-просветительской  и  консуль-  тативной 

работы с родителями (законными представителя- ми) обучающихся с 
трудностями в обучении и социализации.

При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 
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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: 

Содержание программы коррекционной работы определяют  следующие 
принципы:

—Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого 
образовательного  пространства  при  переходе  от  начального  общего 
образования  к  основному  общему  образованию,  спо-  собствует 
достижению личностных, метапредметных, пред  метных результатов 
освоения основных образовательных программ основного общего 
образования, необходимых школьникам  с  трудностями  в  обучении  и 
социализации  для продолжения  образования.  Принцип  обеспечивает 
связь  про- граммы коррекционной работы с другими разделами про- 
граммы основного общего образования:  программой формирования 
универсальных учебных действий, програм- мой воспитания и 
социализации обучающихся.

—Соблюдение  интересов  обучающихся.  Принцип  определяет позицию 
специалиста,  который  призван  решать  проблему  обучающихся с 
максимальной пользой и в интересах обуча- ющихся.

—Непрерывность.  Принцип  гарантирует  обучающемуся  и  его  родителям 
непрерывность  помощи  до  полного  решения  про-  блемы или 
определения подхода к ее решению.

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариатив- ных условий 
для  получения  образования  обучающимся,  име-  ющими различные 
трудности в обучении и социализации.
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—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство  в 
подходах к диагностике, обучению и коррекции  трудностей в обучении и 
социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного 
профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает 
комплекс- ный  психолого-педагогический  характер  преодоления  труд- 
ностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов 
(педагог-психолог, учитель-логопед, социаль-  ный педагог).

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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.

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 
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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.

В  учебной  внеурочной  деятельности  коррекционно-развива-  ющие 
занятия  со  специалистами  (учитель-логопед,  педагог-пси-  холог  и  др.) 
планируются  по  индивидуально-ориентированным коррекционно-
развивающим программам.

Во  внеучебной внеурочной  деятельности  коррекционно-раз-  вивающая 
работа может осуществляться по программам до- полнительного 
образования разной направленности (художе- ственно-эстетическая, 
оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление 
трудностей в обучении,  разви- тии и социальной адаптации.
2 Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:
—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок);
—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекци- онно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса;
—учет  индивидуальных  особенностей  и  особых  образователь-  ных, 

социально-коммуникативных потребностей обучаю- щихся;
—соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
—использование современных педагогических технологий, в том  числе 

информационных,  для  оптимизации  образователь-  ного процесса, 
повышения его эффективности, доступности);

—развитие  коммуникативных  компетенций,  необходимых  для  жизни 
человека в обществе, на основе планомерного введе- ния  в  более 
сложную  социальную  среду,  расширения  повсед-  невного  жизненного 
опыта, социальных контактов с другими  людьми;

—обеспечение  активного  сотрудничества  обучающихся  в  раз-  ных  видах 
деятельности,  обогащение  их  социального  опыта,  активизация 
взаимодействия  с  разными  партнерами  по  ком-  муникации  за  счет 
расширения  образовательного,  социаль-  ного, коммуникативного 
пространства;

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса 
специальных задач   обучения,   ориентированных  на индивидуальные 
образовательные потребности обучаю- щихся;

—использование специальных методов, приемов, средств обу-  чения;
—обеспечение участия всех обучающихся образовательной ор-  ганизации 

в проведении воспитательных, культурно-развле-  кательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровитель- ный  и 
охранительный  режим,  укрепление  физического  и  психического 
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здоровья,  профилактика  физических,  умствен-  ных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюде- ние санитарно-гигиенических 
правил и норм).
Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 
использованы рабочие коррекционно-развивающие
программы социально-педагогической направленности, диа- гностический 
и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятель- ности  учителя,  педагога-
психолога,  социального  педагога,  учи-  теля-логопеда  и  др.  При 
необходимости  могут  быть  использо-  ваны программы коррекционных 
курсов, предусмотренных адаптированными  основными 
образовательными  программами основного  общего  образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционно-разви- вающая работа 
должна осуществляться специалистами соот- ветствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование,  и  педагогами,  прошедшими 
обязательную курсо-  вую или другие виды профессиональной подготовки.

Уровень квалификации работников образовательного  учреж-  дения для 
каждой  занимаемой  должности  должен  соответство-  вать 
квалификационным характеристикам по соответствую-  щей должности.

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 
переподготовку  и  повышение  квалификации  работников  обра- 
зовательных  организаций,  занимающихся  решением  вопросов 
образования  школьников  с  трудностями  в  обучении  и  социа-  лизации. 
Педагогические  работники  образовательной  органи-  зации  должны 
иметь  четкое  представление  об  особенностях  психического  и  (или) 
физического  развития  школьников  с  трудностями  в  обучении  и 
социализации,  об  их  индивидуаль-  ных образовательных и социально-
коммуникативных потреб- ностях, о методиках и технологиях 
организации образователь- ного и воспитательного процесса.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  созда-  нии 

надлежащей материально-технической базы,   позволяю- щей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среду  образовательной 
организации,  в  том числе  надлежащие  материально-технические условия, 
обеспечивающие возмож- ность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с недо- статками физического и (или) психического 
развития в здания и  помещения  образовательной  организации  и 
организацию их пребывания и обучения.

Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  ПКР  является  создание 

информационной  образовательной  среды  и  на  этой  основе  раз-  витие 
дистанционной  формы  обучения  с  использованием  совре-  менных 
информационно-коммуникационных технологий.
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Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа 
обучающихся, родителей (законных представителей),  педаго- гов  к 
сетевым  источникам  информации,  к  информационно-ме-  тодическим 
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 
по  всем  направлениям  и  видам  дея-  тельности,  наглядных  пособий, 
мультимедийных, аудио- и ви-  деоматериалов.

Результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  создание 
комфортной развивающей образовательной среды:
—преемственной  по  отношению  к  начальному  общему  образо-  ванию  и 

учитывающей особенности организации основного  общего образования, 
а  также  специфику  психофизического  развития  школьников  с 
трудностями  обучения  и  социализа-  ции на данном уровне общего 
образования;

—обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адапта-  цию и 
интеграцию;

—способствующей  достижению  целей  основного  общего  обра-  зования, 
обеспечивающей его качество, доступность и от- крытость  для 
обучающихся, их родителей (законных пред-  ставителей);

—способствующей достижению результатов освоения основной 
образовательной  программы  основного  общего  образования 
обучающимися  в  соответствии  с  требованиями,  установлен-  ными 
Стандартом.

3 Планируемые результаты коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  выпол-  нение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный  характер и 

могут определяться индивидуальными программа- ми развития 
обучающихся.

В  зависимости  от  формы  организации  коррекционно-разви-  вающей 
работы  планируются  разные  группы  результатов  (лич-  ностные, 
метапредметные,  предметные).  В  урочной  деятельно-  сти отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты.  Во внеурочной — 
личностные и метапредметные результаты.

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося 
в  личностном  развитии  (расширение  круга  соци-  альных  контактов, 
стремление к собственной результативности  и др.).

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями  с 
учетом  индивидуальных  особенностей;  совершен-  ствование умственных 
действий, направленных на анализ и управление  своей  деятельностью; 
сформированность  коммуни-  кативных действий, направленных на 
сотрудничество и кон- структивное общение.

Предметные  результаты  (овладение  содержанием  ООП  ООО, 
конкретных  предметных  областей;  подпрограмм)  определяют-  ся 
совместно  с  учителем  с  учетом  индивидуальных  особенно-  стей разных 
категорий школьников с трудностями в обучении и социализации.

Достижения обучающихся рассматриваются с  учетом их пре-  дыдущих 
индивидуальных  достижений.  Это  может  быть  учет  собственных 
достижений обучащегося (на основе портфеля его  достижений).
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Мониторинг  освоения  ПКР  проводится  на  ППк  в  ходе  анали-  за 
результатов  диагностической  работы  специалистов.  Оценка 
образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной 
группой и может выражаться в уровневой шкале —
3  балла  —  значительная  динамика,  2  балла  —  удовлетвори-  тельная 
динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 бал-  лов — отсутствие 
динамики.

III   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Учебный план основного общего образования

Учебный план образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования (далее 
учебный план),  обеспечивает реализацию  требований  ФГОС,  определяет 
общие  рамки  отбора учебного  материала,  формирования  перечня 
результатов обра- зования и организации образовательной деятельности.

учебный план:
—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучаю- щихся;
—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов,  курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию;
—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам.
Учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  из-  учение 

государственного  языка  Российской  Федерации,  а  так-  же возможность 
преподавания и изучения родного языка из числа  языков  народов  РФ,  в 
том  числе  русского  языка  как  род-  ного языка, государственных языков 
республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, 
предоставляет возможность  обучения  на  государственных  языках 
республик Российской  Федерации  и  родном  языке  из  числа  языков  наро- 
дов  Российской  Федерации,  возможность  их  изучения,  а  также 
устанавливает количество занятий.

Примерный учебный план  6-ой недели

Предметные области

Учебные предметы, 
курсы

Класс
ы

Количество часов в неделю

V VI VII VII
I

IX Все
го

Обязательная часть
Русский 
язык и 
литерату
ра

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранные языки 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
Вероятность и 
статистика

1 1 1 3

Информатика 1 1 1 3
Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 4
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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 Изобразительное 
искусство

1 1 1 3

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Технология 2 2 2 1 1 8
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

1 1 2

Физическая 
культура

2 2 2 2 2 10

Итого 26 28 30 31 32 147
Час
ть, 
фо
рм
иру
ем
ая 
уча
стн
ика
ми 
обр
азо
ват
ель
ны
х 
отн
ош
ени
й

3 2 3 4 4 16

Учебные 
недели

34 34 34 34 34 34

Всего 
часов

986 1020 1122 1190 1224 5542

Р
е
к
о
м
е
н
д
у
е
м
а
я
 
н
е
д
е
л
ь

29 30 33 35 36 163
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р
у
з
к
а
 
(
п
р
и
 
6
-
д
н
е
в
н
о
й
 
н
е
д
е
л
е
)
*

Максим
ально 
допусти
мая 
недель
ная 
нагрузк
а
(при 6-
дневной 
неделе) 
в 
соответ
ствии с 
действу
ющими 
санитар
ными 
правила
ми и 
нормам
и

32 33 35 36 36 172

Пояснительная записка
к учебному плану основной общеобразовательной программы основного  общего   образования  для 

5 класса, реализующего  ФГОС ООО - 2021,  2022-2023 учебный год
               Учебный план на 2022 – 2023 учебный год  разработан в преемственности с учебным 
планом 2021 – 2022 учебного года с учётом основной образовательной программы МБОУ «БСШ № 
5» на основе:
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- Федерального закона от 29ю12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;

- приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении ФГОС ООО»;

-примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования» (протокол от 18.03.2022 № 1/22);

- «Санитарно-эпидемиологических  требований к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи», утверждённых постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.3648-20);

- «Гигиенических требований и нормативов к обеспечению безопасности», утверждённых 
постановлением Главного государственного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПин 1.2.3685-21);

- «Санитарно-эпидемиологических  требований к устройству, содержанию и организации работы 
ОО для детей и молодёжи в условиях распространения  COVID – 19», утверждённых 
постановлением Главного государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.3598-
20);

- письмо Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД – 39/04 «О методических рекомендациях по 
реализации ОП начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительных общеобразовательных программ с применением  электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»;

- письмо Минпросвещения от 26.03.2020 № 07-2408 «О направлении информации с целью 
организационно-методической поддержки организации дистанционного образования с ОВЗ»;

- письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации внеурочной деятельности, 
программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий».

    Учебный план  направлен на решение следующих задач:

- достижение планируемых результатов ООП ООО;

- достижение базового уровня образования;

-  выполнение планов реализации  программы развития МБОУ «БСШ № 5»;

-  выполнение планов по реализации национального проекта «Образование»;

-  создание условий для  патриотического, эстетического, культурного и физического воспитания 
учащихся;

-  осуществление индивидуального подхода к обучающимся;

- соблюдение нормативов максимального объёма обязательной учебной нагрузки и включение 
регионального минимума содержания образования, соблюдение  санитарно-эпидемиологических 
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требований.

      Содержание учебного плана МБОУ «БСШ № 5»  учитывает уровень интеллектуальной подготовки 
обучающихся. Учебные курсы обеспечены учебно-методическими комплексами. Учебная 
деятельность в содержательном плане расширяется за счёт  курсов по выбору, учебных предметов 
по выбору и организации дополнительного образования.. Большое внимание уделяется 
самостоятельной  работе обучающихся с различными источниками информации.

 Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и формируемой части.

Обязательная часть УП включает в себя 10 предметных областей:

1. Русский  язык и литература; 2. Родной язык и родная литература; 3. Иностранные языки; 4. 
Математика и информатика; 5. Общественно-научные предметы;

6. Естественно-научные предметы; 7. Основы духовно-нравственной культуры народов России; 8. 
Искусство; 9. Технология; 10.  Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно- научные 
предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история», на которые 
отводится по 2 часа в неделю в 5 классе.

Обязательная  предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»  (далее ОДНКНР) включает учебный курс «ОДНКНР», введённый на основании 
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из 
перечня, предлагаемого МБОУ «БСШ № 5». На учебный курс ОДНКНР отводится 1 час в неделю в 5 
классе.

На уровне ООО школы получили право учитывать свои ресурсы и пожелания родителей, 
чтобы вводить второй иностранный язык, родной язык и родную литературу на родном языке. 
Чтобы  ввести эти предметы, нужны письменные заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся. По требованиям ФГОС ООО – 2021,  второй иностранный язык, родной язык/родная 
литература  нужно включать в учебный план ООО в том случае, если родители (законные 
представители) написали заявление и у школы есть  ресурсы. Родители (законные представители) 
обучающихся 5 класса МБОУ «БСШ № 5» отказались от  изучения  предмета «Второй иностранный 
язык»,  «Родной язык»  и «Родная литература»,  поэтому в учебном плане МБОУ «БСШ № 5» не 
отведены часы на изучение второго иностранного языка. ……

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает региональные 
особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся, в том числе 
за счёт включения внеурочной деятельности, курсов по выбору и факультативных занятий. Время, 
отводимое на формируемую часть учебного плана, используется для введения специально 
разработанных учебных курсов, обеспечивающих потребности участников образовательных 
отношений. К ним относятся:

-  учебный курс ОДНКНР «В мире культуры народов России» - 1 час в неделю;
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-  «Загадки русского языка» - 1 час в неделю»;

- учебный курс «Технология, технологическое образование» - 1 час в неделю; 

- «Физическая культура. Здоровое поколение» - 1 час в неделю.

Также  формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности по учебным 
предметам:

1. «Естественно-научная лаборатория» - 1 час в неделю;

2. «В мире финансовой грамотности» - 1 час в неделю.

3. Проектная мастерская «Юный информатик» - 1 час в неделю.

Время, отводимое на формируемую часть плана, использовано для увеличение учебных часов, 
предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части.

Учебный план составлен с учётом максимально возможной нагрузки при 6-дневной учебной неделе 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебно- воспитательному процессу СП 
3.1/2.4.3598-20 и СанПин 1.2.3685 – 21.

     Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «БСШ № 5» проводится в соответствии  с 
Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам».

Промежуточная аттестация может проводиться в  форме:

1.Комплексной контрольной работы;

2.Итоговой контрольной работы или ВПР (избегая дублирования оценочных процедур 
(контрольных работ) в классах и по тем учебным предметам, по которым проводится ВПР);

3.Тестирования;

4.Защита индивидуального/группового проекта;

5.Сдача возрастных нормативов;

6.Творческая работа.

     Реализация учебного плана  обеспечена педагогическими кадрами соответствующей 
квалификации. Учебный план обеспечен предметно-методическими комплексами: учебными 
программами, учебниками, методическими рекомендациями. Выбор  программно-методического 
обеспечения и учебно-методических комплектов не противоречит федеральному законодательству.

Финансирование учебного плана осуществляется из расчёта объёмов бюджетных средств по 
нормативу на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
Северо-Енисейского района.
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Максимально допустимая нагрузка: 5  класс – 32 часа.   

Курсы внеурочной деятельности представлены:

1. «Разговор о важном» -  1 час в неделю;

1. «Функциональная грамотность: осмысленное чтение» - 1 час в неделю.

 Профориентационная работа проводится как классными руководителями, так и входит в 
должностные обязанности социального педагога школы.

   Таким образом, учебный план   МБОУ «БСШ №5»  на 2022 – 2023 учебный год выполняет  ФГОС по 
базовым дисциплинам, ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, 
обеспечивает условия для самоопределения учащихся. При строгом выполнении учебного плана 
МБОУ «БСШ № 5» предполагает в целом получить высокий уровень знаний, обеспечить 
максимальный учёт интеллектуальных возможностей учащихся, укрепить здоровье, подготовить 
учащихся к продолжению образования.
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Итого 25 - - - - 25
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Учебные предметы, курсы по выбору
Учебный  курс  ОДНКНР:  «В  мире 
культуры народов России»

1 - - - - 1 Защита 
проекта

«Математическая шкатулка» - - - - - - -
«Загадки русского языка» 1 - - - - 1 Тестирование 
«Комплексный анализ текста» - - - - - - -
«Решение  задач  практической  
направленности»

- - - - - - -

«Тропинка  к своему Я» - - - - - - -
Учебный  курс  «Физическая  культура. 
Здоровое поколение»

1 - - - - 1 Сдача 
возрастных 
нормативов

«Мир  растений» - - - - - - -
«В мире животных» - - - - - - -
«Человек и его здоровье» - - - - - - -
«Юный химик» - - - - - - -
«Земное притяжение» - - - - - - -
«Практикум по русскому языку» - - - - - - -
Учебный  курс  «Технология, 
технологическое образование»

1 - - - - 1 Защита 
проекта

«Естественно-научная лаборатория» 1 - - - - - Защита 
проекта

«В мире финансовой грамотности» 1 - - - - - Тестирование 
Проектная мастерская «Юный информатик» 1 - - - - - Защита 

проекта
Итого 7 - - - - 7 -
Максимально  допустимая  недельная 
нагрузка  (при  6-дневной  неделе)  в 
соответствии  с  действующими 
санитарными правилами и нормами

32 32 -

Учебные недели 34 34 -
Всего часов 986 98

6
-

Итого 32 32
Курсы внеурочной деятельности

1. «Разговор о важном» 1 1 Тестирование 

2. «Функциональная  грамотность:  
осмысленное чтение – ЧГ»

1 1 Тестирование 

   ИТОГО: 2 2

3.2 План внеурочной деятельности
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План  организации внеурочной деятельности ООО в 2022-23 учебном 
году

  (5-9 классы)
№п/п Напра

влени
я ВД

Название 
курса

Форма 
организаци
и

ФИО 
преподав
ателя, 
реализую
щего 
программ
у

Кол
-во 
час
ов

класс Наличие 
программы
авторско
й

собст
венно
й

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
Инфо
рмац
ионн
о-
просв
етите
льски
е 
занят
ия 
патри
отиче
ской, 
нравс
твенн
ой и 
эколо
гичес
кой 
напр
авлен
ности

«Разговор 
о важном»

Классный 
час

Кл. 
руководит
ели

5 5-9 План 
вн. 
деятел
ьности

Занят
ия, 
напр
авлен
ные 
на 
форм
ирова
ние 
функ
цион
ально
й 
грамо
тност
и

«Функцион
альная 
грамотност
ь»(МГ, ЧГ, 
ЕНГ, 
финансова
я)

Практикумы Сизикова 
Н.В., 
Карванен 
С.В., 
Астафьев
а Г.Г.

5 5-9 План вн. 
деятельно
сти

Вариативная часть для обучающихся
Обще «Решение Творческая Анучина 2 6, 7 И.В.Фотина 

«Коллективн
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интел
лекту
ально
е

задач 
практическ
ой 
направлен
ности»

лаборатория 
(КСО)

Р.Р.
Фархетди
нов Р.Я.

ый способ 
обучения

«Загадки 
русского 
языка»

Творческая 
лаборатория

Родионов
а А.Г.
Сизикова 
Н.В.

2 5,6,7 Успенский  Л. 
 «  Слово  о 
словах», 
.Вартаньян 
 Э.  Д.    «Из 
жизни слов» 

«Естествен
но- 
научная 
лаборатор
ия»

Кружок 
(КСО)

Гресь Н.И. 2 5, 7, В.П.Ларин
«Программы 
элективных 
курсов по 
биологии 5-
9»

«Практику
м по 
русскому 
языку»

Тематическ
ие уроки, 
конкурсы, 
круглые 
столы

Родионов
а 
А.Г.

1 9 1. Воли
на 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.

Науч
но-
позна
вател
ьное

«Юный 
информати
к»

Творческая 
лаборатори
я

Фархетди
нов Р.Я.

2 5,  6 И.Г.Семакина 
«Лаборатори
я знаний»
Е.К.Хеннер»»
Практикум по 
информатике
»

«Человек и 
его 
здоровье»

Творческая 
лаборатори
я

Гресь Н.И. 1 8 В.П.Ларин
«Программы 
элективных 
курсов по 
биологии 5-
9»

«Проектна
я 
деятельнос
ть»

Проектная, 
исследовате
льская 
деятельност
ь

Анучина 
Р.Р.

2 8-9 Г.Б. 
Полтавская 
«Проблемно-
развивающие 
задания»

Духо
вно 
-нрав
ствен
ное

ОДНКНР Творческая 
лаборатори
я (КСО)

Гейман 
Е.А.

3 5- 8 Инновационн
ая школа М.Т. 
Студеникин 
«Духовно-
нравственнна
я культура 
России»

«Музейное 
дело»

Поисковая, 
исследовате
льская 

Гресь Н.И. 2 5 - 9 К.Г.Левыкин, 
В..Хорбст
«Музейное 
дело»
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деятельност
ь

Обще
культ
урное

«В мире 
искусства»

Творческая 
лаборатори
я (КСО)

Астафьев
а Г.Г.

5 +
Г.Г.Аста
фьева 

«Художн
ик»

Соци
ально
е

«Мы 
вместе»

Клуб 
(занятия, 
тренинги, 
игры, 
акции…)

Фурсенко 
А.Н.

- 5 - 6 О.В. Хухлаева 
«Тропинка к 
своему Я»

«ЮИД» 
Светофори
к

Клуб 
(занятия, 
игры, 
викторины, 
акции и др.) 

Астафьев
а Е.А.

2 5, 6 И,В. 
Шевченко, 
Н.В.Барминов
а»Познавател
ьно-игровая 
деятельность
»

Спорт
ивно-
оздо
ровит
ельно
е

«Летающи
й мяч»

Секция 
волейбола, 
через доп. 
образование 
«Нерика»

Вологдин 
Д.В.

4 5 - 9 Ю.Д. 
Железняк 
«120 уроков 
по 
волейболу» 
Л.Н.Слупский 
«Волейбол в 
школе»

«Лыжня 
зовёт»

Лыжная 
секция

Вологдин 
Д.В.

2 5 - 9  «Лыжня 
зовёт»

«ОФП» Общефизич
еская 
развивающа
я секция

Вологдин 
Д.В.

1 5 - 9 И.В.Шевченко 
«Вместе 
весело 
играть»
Е.Н.Вавилова 
«»Укрепляй 
здоровье 
детей»

3.3 Календарный учебный график                                                                                           
Настоящий режим занятий учащихся МБОУ «Брянковская средняя 

школа № 5» (далее – школа) разработан в соответствии с:
• Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ   «Об  образовании  в 
Российской Федерации»,
• СП  2.4.3648-20   «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и 
молодежи»,  утвержденные  постановлением  Главного  государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28,
• СанПиН  1.2.3685-21   «Гигиенические  нормативы  и  требования  к 
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2,
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным 
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего 
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 
№ 115.
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Основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего  общего  образования  реализуются  в  соответствии  с  утвержденным 
расписанием занятий.
 Режим занятий определяет порядок организации образовательного процесса в 
течение  установленной  продолжительности  учебного  года  в  соответствии  с 
санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

1. Сроки учебных четвертей и каникул:

Учебное время Каникулы

начало окончание начало окончание

1 четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 50 дней 29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 9 дней

2 четверть 07.11.2022 г. 30.12.2022 г. 47 дней 31.12.2022 г. 10.01.2023 г. 11дней

3четверть 11.01.2023 г. 23.03.2023 г. 61 день 24.03.2023 г. 02.04.2023 г. 10дней

4 четверть 03.04.2023 г. 31.05.2023 г. 49 дней 01.06.2023 г. 31.08.2023 г. 92 дня

Длина каникул не менее 7 календарных дней (п.3.4.16 СП 2.4.3648-20)

2.  Продолжительность учебного года: 

   - в 1 классе – 33 недели;

  - в 9, 11 классах - 34 недели;

   - во 2 -  8, 10 классах– 35 недель.

3.  Последний  день  учебных занятий:

-  в 1 классе 25 мая 2023  года;

-  9,11 классах-  в соответствии с графиком проведения государственной итоговой аттестации;

-  в 2-8,10 классах-  31 мая 2023 года.

4.  Дополнительные каникулы в 1 классе  - с 13.02.2023 г. по 18.02.2023 г.

В 1 классе – пятидневка, ступенчатый режим обучения; в середине учебного дня 40 минут динамическая 
пауза;

 5.  Продолжительность рабочей недели: 

-  5-ти дневная  учебная  неделя в 1  классе; 

-  6-ти дневная  учебная  неделя в 2 – 11  классах.

- Урочная деятельность учащихся с ОВЗ организуется по 5 дневной учебной 
неделе, в субботу возможно проведение  коррекционной и внеурочной 
деятельности.
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6. Продолжительность урока:

- 1 класс: сентябрь (2 недели)  для адаптации обучающихся  35 минут по 3 урока, октябрь -декабрь 35 минут 
по 4 урока, январь-май 40 минут по 4 урока в день; 

-  2-11 классы – 40 минут.

7. Режим учебных занятий:

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов (п.3.4.15 СП 2.4.3648-20);

Обучение ведётся в первую смену во всех классах.

Продолжительность урока не превышает 45 минут (п.3.4.16СП 2.4.3648-20)

 1 смена Перемена 

1 урок 8.30-9.10 10

2 урок 9.20-10.00 20 (организация питания, горячий завтрак)

3 урок 10.20-11.00 20 (организация питания, горячий завтрак)

4 урок 11.20-12.00 10

5 урок 12.10-12.50 перемена 20 мин (на обед)

6 урок 13.10-13.50 перемена 30 мин 

Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими 
требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
Количество уроков не превышает:
Равномерно в течение учебной недели. Объем максимально допустимой 
нагрузки в течение дня составляет (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20):

• для 1-х классов – не более 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков за 
счет урока физкультуры;
• для 2–4-х классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физкультуры;
• для 5–6-х классов – не более 6 уроков;
• для 7–11-х классов – не более 7 уроков

Окончание  занятий  по  дополнительным  образовательным  программам 
осуществляется для детей 7–18  лет не позднее 20.00.
 Для  предупреждения  переутомления  в  течение  недели  организуется 
облегченный учебный день в среду или в четверг (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20).

257

https://1zavuch.ru/
https://1zavuch.ru/


При  организации  образовательной  деятельности  предусматривается 
проведение  физкультминуток  во  время  занятий,  гимнастики  для  глаз, 
обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, рисования и 
использования электронных средств обучения (далее – ЭСО).
При использовании на занятии ЭСО в середине урока организуется перерыв 
для  проведения  комплекса  упражнений  для  профилактики  зрительного 
утомления,  повышения  активности  центральной  нервной  системы,  снятия 
напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления 
мышц и связок нижних конечностей.
Занятия  физической  культурой  могут  проводиться  на  открытом  воздухе  в 
зависимости  от  совокупности  показателей  метеорологических  условий 
(температуры,  относительной  влажности  и  скорости  движения  воздуха)  по 
климатическим  зонам.  В  дождливые,  ветреные  и  морозные  дни  занятия 
физической культурой должны проводятся в зале.

8. Факультативные, индивидуальные занятия, элективы,  курсы по выбору,  кружки и секции проводятся: 

1 класс с 13.50;  2-4 классы с 15.00;  5-11классы с 15.00 не позднее 20.00 в соответствии с расписанием.

9. Организация каникулярного времени в соответствии с планом работы на каникулы.

10.  День здоровья проводится каждую последнюю субботу месяца.

11. Физкультминутки на 20-й  минуте каждого урока.

12. Сроки контроля:

Вводный контроль:

 - стартовая диагностика первоклассников   с 16 сентября  2022 г.  по 30 сентября 2022 г.

- входящая диагностика остаточных знаний  на начало учебного года  во 2-11 классах    с 3  сентября по 15 
сентября 2022 г., в соответствии с тематическими планированиями учебных предметов.

- входные контрольные работы на начало учебного года в  4,9, 11 классах с 13 сентября по 24 сентября 2022 г.

- ВПР – 2022  (осень) с 19.09 по 24.10.2022 г., не проводить ВПР по тем предметам, по которым школьники 
написали ВПР – 22 в марте.

Текущий контроль:

-  по предметам  в течение учебного года проводится  во всех классах школы не позднее  трёх дней  до 
окончания четверти:   до  26.10.2022 г.;  до 26.12.2022 г.; до 21.03.2023  г.;  до 25.05.2023 г.

13. Промежуточная аттестация проводится по итогам реализации в полном объёме образовательной 
программы ОУ:

 - для учащихся 1-3, 5-8,10 классов  -  с 15 апреля  по 16 мая 2023 г. 

- для учащихся 4,9,11 классов           -  с 11 апреля по 10 мая 2023 г.

Промежуточная аттестация проводится  во всех классах без прекращения образовательной деятельности по 
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предметам учебного плана.

14. Итоговая аттестация: 

- ВПР- 2022 (осень), с 19 сентября по 24 октября 2022 г.

- Муниципальные диагностические работы, в соответствии с графиком РУО.

- Краевая диагностическая работа по читательской грамотности в 6 классе (КДР6) –  январь 2023 г.

- Краевая контрольная  работа по математике  в 7  классе (ККР7) – ноябрь 2022 г.

- Краевая контрольная работа по  естественно-научной грамотности в 8 классе (ККР8) – декабрь 2022 г.

- Краевая диагностическая работа в 4 классах, групповой проект – февраль 2023 г. 

- Краевые контрольные (диагностические)  работы для 4 класса – в марте  2023 г.,  в соответствии с 
расписание ККР, КДР;

- Всероссийские проверочные работы для 4 класса – в апреле-мае 2023 г. в соответствии с расписанием 
Всероссийских проверочных работ;

- Итоговая диагностика в 1-3 классах (ИД 123) – апрель-май 2023 г.

- Итоговое сочинение в 11 классе (допуск к Государственной итоговой аттестации) –   апрель  2023 г.;

- Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе (допуск к ОГЭ), в соответствии с расписанием 
итогового собеседования –   февраль  2023 г.;

 - Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования–    в соответствии с 
утверждённым расписанием проведения ОГЭ;

- Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования –  в соответствии с 
утверждённым  расписанием проведения ЕГЭ.

15. Электронное обучение и дистант:

- Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности 
учеников и трудности предметов (п. 3.5.12 СП 2.4.3648-20;

- Длительность урока: не более 40 минут (п. 3.5.12 СП 2.4.3648-20;

- Длительность учебного дня: обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов (п. 3.5.12 СП 2.4.3648-
20;

-  Требования  к  рабочему  месту  ученика  для  обучения  с  использованием 
дистанционных технологий и  электронного  обучения:  освещение не  должно 
создавать  бликов  на  поверхности  экрана (п.  3.5.15  СП  2.4.3648-20); 
использование планшетов предполагает их размещения на столе под углом 
наклона 30° (п. 3.5.7 СП 2.4.3648-20;
-  Использование  средств  мобильной  связи:  нельзя  использовать  средства 
мобильной связи для обучения (п. 3.5.3 СП 2.4.3648-20);

259

https://1zavuch.ru/
https://1zavuch.ru/
https://1zavuch.ru/
https://1zavuch.ru/
https://1zavuch.ru/
https://1zavuch.ru/
https://1zavuch.ru/


-    Требования к  работе за ноутбуками:    для  работы с  ноутбуком ученики 
начальных классов должны подключать дополнительную клавиатуру (п. 3.5.4 
СП 2.4.3648-20);
-  Непрерывное  использование  ТСО/ЭСО:   при  использовании  ЭСО  с 
одновременной  фиксацией  информации  в  тетрадях  продолжительность 
непрерывного  использования  экрана  интерактивной  доски  и  компьютера не 
должна превышать (п. 2.10.2 СП 2.4.3648-20):

• для 1–4-х классов – 10 минут;
     для 5–9-х классов – 15 минут.
16. Режим внеурочной деятельности
-  Время проведения экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные 
мероприятия устанавливается в соответствии с календарным и тематическим 
планированием, календарными планами воспитательной работы.
 - Между урочной и внеурочной деятельностью предусматривается перемена 
не менее 30 минут, за исключением занятий с учащимися с ОВЗ, обучение 
которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.
- При проведении внеурочных занятий продолжительностью более одного 
академического часа организуются перемены –  15 мин для отдыха со сменой 
вида деятельности.
17. Группа продленного дня для учащихся  2-7 классов понедельник-пятница с 12.00 до 15.00.

18. Военно-полевые сборы  для обучающихся юношей и девушек (основы медицинских знаний и умение 
оказывать первую помощь)  10-х классов с 25 мая по 02 июня 2023 г. (9 дней).

3 .4  Ка ле нд ар ны й пл ан  во сп ит а те ль н ой  ра бо ты
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  саморазвитию.  Их  
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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. 

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);
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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  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 2022 г.

Проведение классных часов на темы:
-«Россия – большие возможности» (01.09)
-«День  солидарности  в  борьбе  с 
терроризмом» (03.09)
-«205 лет со дня рождения писателя Алексея 
Константиновича Толстого» (05.09)
-  210  лет  со  дня  Бородинского  сражения 
(07.09)

Классные 
руководители, учителя-
предметники
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-  международный  день  распространения 
грамотности (08.09)
- 165 лет со дня рождения русского ученого, 
писателя  Константина  Эдуардовича 
Циолковского (17.09)
- «200-летие Енисейской губернии»
- профориентационная деятельность
-  классный  час  по  программе  «Здоровое 
питание»
- «Разговор о важном»
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

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

Самоуправление Конференция школьников (организация 
работы Совета старшеклассников, выборы 
председателя, выборы в творческие группы).

Ответственный  за 
работу  ученического 
самоуправления, 
педагог-организаторПодготовка 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 
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обучающихся  в  интерактивном  формате  на 
портале «Проектория».
Беседа  «Будущее  профессиональное 
предпочтение».
Викторина «Путешествие в мир профессий».

Ключевые  общественные 
дела

- Торжественная линейка, посвященная «Дню 
знаний»
- Акция «Капля жизни»
- Диктант Победы
- День здоровья

Педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
администрация школы

Детские  общественные 
объединения

Трудовая акция «Дом, двор, улица» (помощь 
пожилым и одиноким людям)

Ответственный  за 
работу  детских 
общественных 
организаций

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 2022 г.
Классное руководство Проведение классных часов на темы:

- Международный день музыки (01.10)
-Всероссийский  открытый  урок  «ОБЖ» 
(приуроченный  ко  Дню  гражданской 
обороны Российской Федерации)
-  130  лет  со  дня  рождения  поэтессы, 
прозаика,  драматурга  Марины  Ивановны 
Цветаевой (08.10)
-  180  лет  со  дня  рождения  Василия 
Васильевича Верещагина (26.10)
-  классный  час  по  программе  «Здоровое 
питание»
- «Разговор о важном»

Классные 
руководители, учителя-
предметники

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
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

Самоуправление День Учителя. Ответственный  за 
работу  ученического 
самоуправления, 
педагог-организатор

День самоуправления.

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)
- День отца в России (16.10)
- День здоровья

Педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
администрация школы

Детские  общественные 
объединения

Акция «Улыбка для всех», посвященная Дню 
пожилого человека
Викторина  -  «200-летие  Енисейской 
губернии»

Ответственный  за 
работу  детских 
общественных 
организаций

Акция «Учитель-наставник»
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 2022 г.
Классное руководство Проведение классных часов на темы:

- День народного единства (04.11)
-  170  лет  со  дня  рождения  писателя, 
драматурга  Дмитрия  Наркисовича  Мамина-

Классные 
руководители, учителя-
предметники
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Сибиряка (06.11)
-  День  памяти  погибших  при  исполнении 
служебных  обязанностей  сотрудников 
органов внутренних дел России (08.11)
- профориентационная деятельность
-  классный  час  по  программе  «Здоровое 
питание»
- «Разговор о важном»
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
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

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

Цикл всероссийских открытых уроков 
профессиональной навигации для 
обучающихся в интерактивном формате на 
портале «Проектория».
Занятие «Классификация профессий».

Ключевые  общественные 
дела

День матери в России
День здоровья

Педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
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администрация школы
Детские  общественные 
объединения

День  государственного  герба  Российской 
Федерации (30.11)

Ответственный  за 
работу  детских 
общественных 
организаций

Фотовыставка «Красоты малой Родины»
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 2022 г.
Классное руководство Проведение классных часов на темы:

-День Неизвестного Солдата (03.12)
- Международный день инвалидов (03.12)
- Единый урок «Права человека»
- День Конституции Российской Федерации
-  классный  час  по  программе  «Здоровое 
питание»
- «Разговор о важном»

Классные 
руководители, учителя-
предметники

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
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

Самоуправление Проверка школьных принадлежностей. Ответственный  за 
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работу  ученического 
самоуправления, 
педагог-организатор

Краевая социальная акция «Знай свои права – 
управляй своим будущим».
День добровольца (волонтера) в России

Новогодние мероприятия.

Всемирный день борьбы со СПИДом
Профориентация Участие  во  Всероссийских  проектах  по 

профориентации  «Проектория»,  «Билет  в 
будущее».

Социальный  педагог, 
психолог,  классные 
руководители

Цикл  всероссийских  открытых  уроков 
профессиональной  навигации  для 
обучающихся  в  интерактивном  формате  на 
портале «Проектория».
Анкетирование «Кем я хочу быть».

Ключевые  общественные 
дела

День Героев Отечества
Новогоднее мероприятие
День здоровья

Педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
администрация школы

Детские  общественные 
объединения

День  принятия  Федеральных 
конституционных законов о Государственных 
символах РФ (25.12)

Ответственный  за 
работу  детских 
общественных 
организацийПосвящение в активисты РДШ

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 2023 г.
Классное руководство Проведение классных часов на темы:

-Всемирный день азбука Брайля
-  День  освобождения  Красной  армией 
крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-
Биркенау  - День памяти жертв Холокоста
- профориентационная деятельность
-  классный  час  по  программе  «Здоровое 
питание»
- «Разговор о важном»

Классные 
руководители, учителя-
предметники

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, 

Работа  общешкольного  родительского 
комитета
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администрация школаКонсультирование  родителей  по  проблемам 
воспитания, обучения.

Школьный урок Научно – исследовательская конференция Учителя-предметники
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

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».
Мир профессий. Человек и техника.

Ключевые  общественные 
дела

День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год)

Педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
администрация школы

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 2023 г.
Классное руководство Проведение классных часов на темы:

- День российской науки (08.02)
- Международный день родного языка (21.02) 
«Неделя русского языка»
-  классный  час  по  программе  «Здоровое 
питание»
- «Разговор о важном»

Классные 
руководители, учителя-
предметники
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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
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

Самоуправление День Святого Валентина. Ответственный  за 
работу  ученического 
самоуправления, 
педагог-организатор

День защитника Отечества. 

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».
Мир профессий. Человек на производстве.

Ключевые  общественные 
дела

-Юбилей школы
-День защитника Отечества
- День здоровья

Педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
администрация школы

Детские  общественные 
объединения

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 
(15.02)

Ответственный  за 
работу  детских 
общественных 
организацийТрудовая акция «Весенняя Неделя Добра» 

(помощь пожилым и одиноким людям)
Всероссийская акция «Подари книгу» в 
Международный день книгодарения
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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 2023 г.
Классное руководство Проведение классных часов на темы:

-  200  лет  со  дня  рождения  Константина 
Дмитриевича Ушинского (03.03)
-  День  воссоединения  Крыма  с  Россией 
(18.03)
- Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества
- 155 лет со дня рождения писателя Максима 
Горького (28.03)
- профориентационная деятельность
-  классный  час  по  программе  «Здоровое 
питание»
- «Разговор о важном»

Классные 
руководители, учителя-
предметники

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
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-
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предметники
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».
Мир  профессий.  Почтовая  связь  в  нашей 
стране.

Ключевые  общественные 
дела

Международный женский день
Всемирный день театра (27.03)
День здоровья

Педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
администрация школы

Детские  общественные 
объединения

110 лет  со  дня рождения писателя и  поэта, 
автора слов гимнов Российской федерации и 
СССР  Сергея  Владимировича  Михалкова 
(13.03)

Ответственный  за 
работу  детских 
общественных 
организаций

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 2023 г.
Классное руководство Проведение классных часов на темы:

-День  космонавтики,  65  лет  со  дня  запуска 
СССР первого спутника Земли. Гагаринский 
урок «Космос - это мы» (12.04)
- Всемирный день Земли (22.04)
-  Всероссийский  открытый  урок  «ОБЖ» 
(день пожарной охраны)
- День местного самоуправления
- День российского парламентаризма
-  классный  час  по  программе  «Здоровое 
питание»
- «Разговор о важном»

Классные 
руководители, учителя-
предметники

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 
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руководители, учителя-
предметники, 
администрация школа

Консультирование  родителей  по  проблемам 
воспитания, обучения.

Школьный урок Предметные олимпиады Учителя-предметники
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

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».
Мир  профессий.  Чтобы  люди  были 
красивыми. Парикмахер. Визажист.

Ключевые  общественные 
дела

Межведомственная  акция  «Вместе  защитим 
наших детей»
Спортивная игра «Зарница»
День здоровья

Педагог-организатор, 
социальный  педагог, 
классные 
руководители, 
администрация школы

Детские  общественные 
объединения

Распространение буклетов в рамках 
межведомственной акции «Вместе защитим 
наших детей»

Ответственный  за 
работу  детских 
общественных 
организацийДень памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ 
(19.04)

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
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благоустройство классных кабинетов
Май 2023 г.

Классное руководство Проведение классных часов на темы:
- День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов
-Международный  день  борьбы  за  права 
инвалидов
- Международный день семьи
-  240  лет  со  дня  основания  Черноморского 
флота (13.05)
-  320  лет  со  дня  основания  Балтийского 
флота (18.05)
- День славянской письменности и культуры 
(24.05)
- профориентационная деятельность
-  классный  час  по  программе  «Здоровое 
питание»
- «Разговор о важном»

Классные 
руководители, учителя-
предметники

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
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

Самоуправление Со-бытие «День победы». Ответственный  за 
работу  ученического 
самоуправления, 
педагог-организатор

Слёт отличников и ударников «Умники и 
умницы».
Отчетное  собрание  Совета 
старшеклассников.
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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».
Мир  профессий.  Когда  на  весах  лекарства. 
Фармацевт.

Ключевые  общественные 
дела

- Праздник Весны и Труда
- День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов
- Слет отличников и ударников
- Последний звонок
- День здоровья

Педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
администрация школы

Детские  общественные 
объединения

Акция «Георгиевская ленточка». Ответственный  за 
работу  детских 
общественных 
организаций

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.

3.5  Система условий реализации ООП ООО

1 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО

Система  условий  реализации  программы  основного  общего 
образования, созданная в образовательной организации соот- ветствует 
требованиям ФГОС ООО и направлена на:
-  

достижение  планируемых  результатов  освоения  программы  основного 
общего образования, в том числе адаптированной,  обучающимися, в том 
числе обучающимися с ОВЗ;
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-  
развитие  личности,  ее  способностей,  удовлетворения  образовательных 

потребностей  и  интересов,  самореализации об-  учающихся, в том числе 
одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 
социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 
профессио- нальные пробы, практическую подготовку, использование 
возможностей организаций дополнительного образования, 
профессиональных образовательных организаций и соци- альных 
партнеров в профессионально-производственном  окружении;

- 
формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 
решать  учебные задачи  и  жизненные  проблем-  ные  ситуации  на  основе 
сформированных  предметных,  ме-  тапредметных и универсальных 
способов деятельности),  включающей овладение ключевыми 
компетенциями, со- ставляющими  основу  дальнейшего  успешного 
образования и ориентации в мире профессий;

-  
формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся,  основ  их  гражданственности,  российской  гражданской 
идентичности и социально-профессио-  нальных ориентаций;

-  
индивидуализацию  процесса  образования  посредством  про- 

ектирования  и  реализации  индивидуальных  учебных  пла-  нов, 
обеспечения  эффективной  самостоятельной  работы  обу-  чающихся при 
поддержке педагогических работников;

- 
участие  обучающихся,  родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  в 
проектировании и развитии программы основного общего образования и 
условий  ее  реализации,  учитывающих особенности развития  и 
возможности обучающихся;

-  
включение  обучающихся  в  процессы  преобразования  внеш-  ней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального
района,  субъекта  Российской  Федерации),  формирования  у  них 
лидерских качеств, опыта социальной деятельности, ре- ализации 
социальных проектов и программ, в том числе в  качестве волонтеров;

-  
формирование  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  обра- 

зовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 
спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;

-  
формирование  у  обучающихся  экологической  грамотности,  навыков 

здорового и безопасного для человека и окружаю-  щей его среды образа 
жизни;

-  
использование  в  образовательной  деятельности  современных 

образовательных  технологий,  направленных  в  том  числе  на  воспитание 
обучающихся и развитие различных форм на- ставничества;

-  
обновление  содержания  программы  основного  общего  обра-  зования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с  динамикой 
развития  системы  образования,  запросов  обуча-  ющихся,  родителей 
(законных  представителей)  несовершен-  нолетних  обучающихся  с 
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учетом национальных и культур-  ных особенностей субъекта Российской 
Федерации;

-  
эффективное  использования  профессионального  и  творческо-  го 

потенциала педагогических и руководящих работников Организации, 
повышения их профессиональной, коммуни- кативной, информационной 
и правовой компетентности;

-  
эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, 

современных  механизмов  финансирования  реализации  программ 
основного общего образования.

- 
При реализации настоящей образовательной программы основного 

общего образования в рамках сетевого взаимо- действия используются 
ресурсы иных организаций, на- правленные  на  обеспечение  качества 
условий образователь-  ной деятельности.

Для  обеспечения  реализации  программы  основного  общего 
образования  образовательная  организация  укомплектована  кадрами, 
имеющими  необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  связанных  с 
достижением целей и задач образовательной  деятельности.

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
- 

укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими, 
руководящими и иными работниками;

- 
уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной  организации,  участвующими  в  реализации  основной 
образовательной программы и создании   условий для ее разработки и 
реализации;

- 
непрерывность  профессионального  развития  педагогических 

работников  образовательной  организации,  реализующей  об- 
разовательную программу основного общего образования.

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 

ООООдним  из  показателей  профессионального  роста  педагога  является  профессиональная 

переподготовка  и  ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ  в  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников.  Основным условием  формирования и наращивания необходимого 
и достаточного кадрового потенциала   образовательной   организации 
является   обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 
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и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим  изменениям  в  системе  образования  в целом.

ооджжУчастие  педагогов   МБОУ  «БСШ  №5»  в  повышении  квалификации  и переподготовке 
педагогической  деятельности  (Приложение «План  –  график  повышения  квалификации 
педагогических работников»)

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 
участвующих  в  реализации  настоящей  основной  образователь ной 
программы и создании условий для ее разработки и реализации:

№ 
п/п

Специалисты Функции Количество 
специалистов 
в начальной 
школе

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса

9

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями

1

3. Педагог- 
организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов деятельности младших 
школьников во внеурочное время

1

4. Учитель – логопед

Учитель - 
дефектолог

Помощь педагогу в выявлении проблем, наметить необходимые 
методы для исправления дефицитов ребенка. 

1

1

5. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 
информации, участвует в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся путем обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке  информации

1

6. Педагог 
дополнительного 
образования

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО 5

7. Административный 
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль и текущую организационную работу

3

8. Информационно-
технологический 
персонал

Обеспечивает функционирование информационной структуры 
(включая  ремонт техники, системное  администрирование, 
поддержание сайта школы и пр.)

1

Содержательные условия

Дополнительные образовательные программы
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Новое содержание учебных предметов

Новые виды деятельности (проекты, исследования, дистанционное обучение)

Индивидуальное расписание занятий учащегося с учетом урочной и внеурочной занятости

Материально – технические условия

Обеспечение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса.

Создание санитарно-бытовых условий (туалетные комнаты, питьевой режим).

Пожарная и электробезопасность.

Наличие оборудованных кабинетов 

Достаточный библиотечный фонд.

Оборудование для спортивных, игровых занятий.

Организация двухразового питания учащихся.

Организационные условия

Расписание, учитывающее занятость каждого ребенка в урочной и внеурочной деятельности.

Тарификация педагогов.

Просветительская работа для родителей по вопросам введения ФГОС.

Информатизация образовательной среды.

Разработка перспективного планирования для всех классов и по всем используемым программам.

Создание условий для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам образовательной инфраструктуры (учреждения дополнительного образования)

Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования (ДЮСШ, ДЮЦ).

Методические условия

Программа работы с одаренными детьми.

Использование методического и кадрового ресурса других ОУ, УДО.

Тьюторское сопровождение образовательного процесса.

Использование инновационного опыта других образовательных учреждений.

Проведение мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 
инноваций.

Использование инновационных методов и технологий.

Обеспеченность учебниками под соответствующие УМК.
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Обеспечение многообразия учебных и внеучебных форм освоения программы.

Соблюдение преемственности ДОУ, начальной и основной школой.

Система оценочной деятельности.

Нормативно – правовые условия

Внесение изменений в Устав школы, связанные с введением ФГОС.

Договор, отражающий ответственность субъектов образовательного процесса за конечный результат 
(документ, регламентирующий отношения между родителями и школой).

Внесение изменений в перечень должностных обязанностей педагогический и управленческих кадров.

Обеспечение учебниками.

Внесение изменений, дополнений в локальные акты

Финансовые условия

Обеспечение реализации ООП (инвариантной и вариативной части).

Стимулирование педагогов.

Условия для сохранения здоровья

Школьный -спортивный клуб «Юность», «Крепыши», «Лыжня зовёт».

Создание индивидуальных рабочих зон и зон отдыха в рекреациях школы.

Организация дополнительных занятий для детей с ослабленным здоровьем (лыжи, коньки).

Витаминизация школьного меню.

Информационно – образовательная среда

Наличие различных форм коммуникационного взаимодействия как внутри ОУ, так и с другими 
образовательными учреждениями

Компетентность участников образовательного процесса в вопросах ИКТ

Наличие поддержки применения ИКТ (учитель информатики Фархетдинов Р.Я.)

Составление электронных документов, хранение их на электронных носителях.

Периодичность отслеживания результативности реализации программы предусмотрено через такие формы 
как: наблюдение, тестирование, мониторинг не реже 1 раза в месяц.

1 Кадровые условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования

Для  реализации  программы  ООО образовательная  организация 
укомплектована  кадрами,  имеющими  необходимую  квалификацию  для 
решения задач,  связанных  с  достижением  целей  и  задач  образовательной 
деятельности.
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Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:
-  

укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими, 
руководящими и иными работниками;

-   
уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 
образовательной программы и создании   условий для её разработки и 
реализации;

-   
непрерывность профессионального развития   педагогических 

работников образовательной организации, реализующей 
образовательную программу начального общего образования.

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками характеризируется  замещением  100 
%  вакансий,  имеющихся  в  соответствии  с утверждённым штатным 
расписанием.

Информация об уровне квалификации   педагогических   и  иных 
работников, участвующих в реализации настоящей основной 
образовательной программы :

Информация (только учителя    - 13 (директор, завуч)):

- количество в возрасте до 25 лет;  0

- количество пенсионного возраста; 6

- остальные;  9

- количество учителей, имеющих педагогическое образование;  15

- количество высококвалифицированных учителей, из них I категория -   7,  высшая -  1 ;

- соответствие занимаемой должности;   7

- без категории:   1

Характеристика кадрового состава
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Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  и иных 
работников образовательной организации, участвующих  в  разработке  и 
реализации  основной  образовательной  программы  основного   общего 
образования,  характеризуется  долей работников, повышающих 
квалификацию не реже 1 раза в 3 года.
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При  этом  используются   различные  образовательные  организации, 
имеющие соответствующую лицензию.

В ходе реализации основной образовательной программы 
предполагается  оценка  качества  и  результативности  деятельности 
педагогических  работников  с  целью  коррекции  их  деятельности,  а  также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  — профессиональная 
готовность  работников  образования  к  реализации  ФГОС начального 
общего образования:
—обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в 

систему ценностей современного образования;
—освоение  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной 

программы,  результатам  её  освоения  и  условиям  реализации, а также 
системы оценки итогов  образовательной деятельности обучающихся;

—овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими 
ресурсами,  необходимыми  для  успешного  решения  задач ФГОС 
начального общего образования.

Одним  из  важнейших  механизмов  обеспечения  необходимого 
квалификационного  уровня  педагогических  работников,  участвующих 
в  разработке  и  реализации  основной  образовательной  программы 
основного  общего образования,  является  система методической работы, 
обеспечивающая сопровождение деятельности  педагогов  на  всех  этапах 
реализации требований ФГОС ООО.

Педагогическими работниками образовательной организации  системно 
разрабатываются  методические  темы,  отражающие  их  непрерывное 
профессиональное  развитие.  К числу  методических  тем, обеспечивающих 
необходимый уровень качества  как  учебной  и  методической 
документации,  так  и  деятельности  по  реализации  основной 
образовательной программы основного общего образования относятся:

Темы самообразования учителей предметников на 2022-2023 уч.год.
Ф.И.О. педагога Тема самообразования (методическая)

1 Астафьева Галина Георгиевна «Формирование  финансовой грамотности  на уроках географии.»

2 Анучина Радмила Рашитовна «Формирование навыков математической грамотности учащихся 
через использование технологий КСО на уроках математики.» 

3 Гейман Елена Андреевна «Повышение качества знаний через применение современных 
педагогических технологий»

4 Гресь Наталья Ивановна «Формирование  естественно-научной грамотности учащихся 
через проектно-исследовательскую деятельность.»

5 Карванен Светлана 
Викторовна

«Реализация обновлённых ФГОС через  формирование 
функциональной грамотности на уроках  истории и 
обществознания.»

6 Родионова Анна Геннадьевна. " Системно-деятельностный подход в обучении русскому языку и 
литературе."

7 Вологдин Дмитрий «Формирование разносторонне развитой личности  через 
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Владимирович применение здоровьесберегающей и других современных 
технологии на уроках физической культуры.»   

8 Фурсенко Анна Николаевна. «Развитие креативного мышления школьников на уроке 
иностранного языка»

9 Фархетдинов Ринат 
Ясавиевич

«Формирование цифровой грамотности через урочную и 
внеурочную деятельность.»

10 Храмцова Наталья Сергеевна «Развитие личности учащегося в процессе обучения 
межкультурной коммуникации»

11 Сизикова Наталья 
Владимировна

«Формирование читательской грамотности на уроках русского 
языка илитеретуры через  системно-деятельностный подход.»

2 Психолого-педагогические  условия  реализации основной образовательной 
программы

Основного  общего образования
Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС  ООО  к 
психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной 
образовательной программы основного  общего образования,  в частности:
1) обеспечивают  преемственность  содержания  и  форм  организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования;

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 
образовательной  организации  с  учётом специфики их возрастного 
психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 
среде;

3) способствуют  формированию  и  развитию  психолого-педагогической 
компетентности  работников  образовательной  организации  и  родителей  (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

4) обеспечивают  профилактику  формирования  у  обучающихся  девиантных  форм 
поведения, агрессии и повышенной тревожности.

В МБОУ  «БСШ  №  5» психолого-педагогическое сопровождение 
реализации программы основного   общего образования осуществляется 
квалифицированными специалистами:

педагогом-психологом  -  1;  учителем-
логопедом  1; учителем-дефектологом  -  1; 
социальным педагогом 1.

В  процессе  реализации  основной  образовательной  программы  ООО 
образовательной  обеспечивается  психолого-педагогическое 
сопровождение участников  образовательных  отношений  посредством 
системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:
—формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности 

всех участников образовательных отношений;
—сохранение  и  укрепление  психологического  благополучия  и 

психического здоровья обучающихся;
—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;
—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
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—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания  с  учётом 
особенностей когнитивного и эмоционального  развития обучающихся;

—мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление, 
поддержка и сопровождение одарённых детей;

—создание  условий  для  последующего  профессионального 
самоопределения;

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников;

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
—формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде;
—развитие психологической культуры в области использования  ИКТ.

В  процессе  реализации  основной  образовательной  программы 
осуществляется  индивидуальное  психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 
числе:

-  обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 
основного общего образования, развитии и социальной  адаптации;

-  обучающихся,  проявляющих   индивидуальные   способности,  и 
одарённых;

- обучающихся с ОВЗ;
-  педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников, 

обеспечивающих реализацию программы ООО;
-  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.
Психолого-педагогическая  поддержка участников образовательных 

отношений  реализуется  диверсифицировано,  на  уровне  образовательной 
организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.

В  процессе  реализации  основной  образовательной  программы 
используются  такие  формы  психолого-педагогического  сопровождения, 
как:
-  

диагностика,  направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося,  которая  может  проводиться  на  этапе  перехода 
обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 
учебного года;

-  
консультирование  педагогов  и  родителей  (законных  представителей), 

которое  осуществляется  педагогическим  работником  и  психологом  с 
учётом  результатов  диагностики,  а  также  администрацией 
образовательной организации;

-   
профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 
времени.

                 
 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. 
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Для этого школа  разработала  и закрепила  локальными  актами перечни оснащения и оборудования 
образовательной организации. 

Информационно-образовательная среда
Информационно-образовательная  среда (ИОС) является открытой 
педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных 
информационно-телекоммуникационных   средств  и педагогических 
технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 
образовательного процесса, обе- спечивающих достижение целей 
основного общего образованря, его высокое  качество, личностное 
развитие  обучающихся.  Основными компонентами ИОС образовательной 
организации являются:
-  

учебно-методические  комплекты  по  всем  учебным  предметам  на 
государственном  языке  Российской  Федерации  (языке  ре-  ализации 
основной образовательной программы основного общего образования), из 
расчета  не  менее  одного  учебника  по  учебному предмету обязательной 
части учебного плана на одного обучающегося;
-  

фонд  дополнительной  литературы  (художественная  и  науч-  но-
популярная литература,  справочно-библиографические  и  периодические 
издания);

-  
учебно-наглядные  пособия  (средства  натурного  фонда,  моде-  ли, 

печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);
-  

информационно-образовательные ресурсы Интернета, про- шедшие  в 
установленом  порядке  процедуру  верификации  и  обеспечивающие 
доступ  обучающихся  к  учебным  материа-  лам, в т. ч. к наследию 
отечественного кинематографа;

-     
информационно-телекоммуникационная    инфраструктура;

- 
технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды;
- 

программные инструменты, обеспечивающие функциониро- вание 
информационно-образовательной среды;

- 
служба технической поддержки функционирования информационно-
образовательной среды.

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 
образовательного процесса возможность:
-  

достижения  обучающимися  планируемых  результатов  осво-  ения ООП 
ООО, в том числе адаптированной для обучающих- ся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ);

развития  личности,  удовлетворения  познавательных  интере-  сов, 
самореализации  обучающихся,  в  том  числе  одаренных  и  талантливых, 
через  организацию  учебной  и  внеурочной  дея-  тельности, социальных 
практик, включая общественно-по- лезную деятельность, 
профессиональной пробы, практиче- скую подготовку, систему кружков, 
клубов, секций, студий с  использованием  возможностей  организаций 
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дополнитель- ного  образования,  культуры  и  спорта,  профессиональных 
об- разовательных  организаций  и  социальных  партнеров  в  про- 
фессионально-производственном окружении;

- 
формирования  функциональной  грамотности  обучающихся, 

включающей  овладение  ключевыми  компетенциями,  состав-  ляющими 
основу  дальнейшего  успешного  образования  и  ори-  ентации в мире 
профессий;

-  
формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся,  основ  их  гражданственности,  рос-  сийской  гражданской 
идентичности и социально-профессио-  нальных ориентаций;

- 
индивидуализации процесса образования посредством про- ектирования 
и  реализации  индивидуальных  образователь-  ных планов 
обучающихся, обеспечения их эффективной са- мостоятельной работы 
при поддержке педагогических работников;

-  
включения обучающихся в  процесс преобразования социаль-  ной среды 

населенного  пункта,  формирования  у  них  лидер-  ских качеств, опыта 
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, 
в том числе в качестве волонтеров;

-  
формирования  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  обра- 

зовательной и общественной деятельности;
-  

формирования  у  обучающихся  экологической  грамотности,  навыков 
здорового и безопасного для человека и окружаю-  щей его среды образа 
жизни;

-  
использования  в  образовательной  деятельности  современных 

образовательных  технологий,  направленных  в  том  числе  на  воспитание 
обучающихся;

-  
обновления  содержания  программы  основного  общего  обра-  зования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с  динамикой 
развития системы образования,  запросов обуча-  ющихся и  их родителей 
(законных  представителей)  с  учетом особенностей развития субъекта 
Российской Федерации;

-эффективного использования профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работни- ков  организации, 
повышения  их  профессиональной,  комму-  никативной, информационной 
и правовой компетентности;
-  

эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования.

Электронная  информационно-образовательная  среда  органи-  зации 
обеспечивает:
-  

доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам,  электронным 
образовательным ресурсам,  указанным  в  рабочих  программах  посредством 
сайта (портала) образовательной организации: (брянка.се-обр.рф);
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-  
формирование  и  хранение  электронного  портфолио  обучающегося,  в 

том числе его работ и оценок за эти работы;
-  

фиксацию  и  хранение  информации  о  ходе  образовательного  процесса, 
результатов  промежуточной  аттестации  и  резуль-  татов  освоения 
программы основного общего образования;

- 
проведение  учебных занятий,  процедуры оценки  результатов  обучения, 
реализация  которых  предусмотрена  с  применени-  ем  электронного 
обучения, дистанционных образовательных  технологий;

-  
взаимодействие между участниками образовательного про- цесса,  в  том 

числе  синхронные  и  (или)  асинхронные  взаимо-  действия посредством 
Интернета.

Электронная информационно-образовательная среда позволяет 
обучающимся осуществить:
-  

поиск  и  получение  информации  в  локальной  сети  организации  и 
Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей;

- 
обработку информации для выступления с аудио-, видео- и  графическим 
сопровождением;

- 
размещение продуктов познавательной, исследовательской и  творческой 
деятельности в сети образовательной организации и Интернете;-  
выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;

-  
участие  в  массовых  мероприятиях  (конференциях,  собрани-  ях, 

представлениях,  праздниках),  обеспеченных  озвучивани-  ем, 
освещением и мультимедиа сопровождением.

В  случае  реализации  программы  основного  общего  образо-  вания, в 
том числе адаптированной с применеектрон-ого обучения, 
дистанционных образовательных технологий, каждый  обучающийся  в 
течение  всего  периода  обучения  обе-  спечен индивидуальным 
неограниченным доступом к элек- тронной информационно-
образовательной   среде   организации  из любой точки, в которой имеется 
доступ к информацион- но-телекоммуникационной  Сети  как  на 
территории организа- ции, так и вне ее.

Функционирование электронной информационно-образова- тельной 
среды требует соответвующих средств ИКТ и квалифи-  кации работников, 
ее использующих и поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-образова- тельной 

среды соответствует законодательству Российской Фе-  дерации
1

.
Информационно-образовательная  среда  организации  обеспечивает  реализацию 

особых  образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ  (АООП  обучающихся  с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 1)

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; 
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-   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. 

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
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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);
− 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 
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(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;
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.).

Примерный расчет нормативных затрат оказания государ- ственных 
услуг по реализации образовательной программы основного  общего 
образования  соответствует  нормативным  затратам,  определенным 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 
сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении  общих  требований  к 
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определению  нормативных затрат   на   оказание   государственных 
(муниципальных)   услуг в  сфере  дошкольного,  начального  общего, 
основного  общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования, дополнительного  образования  детей  и  взрослых, 
дополнительного  профессионального  образования  для  лиц,  имеющих или 
получающих  среднее  профессиональное  образование,  профес- 
сионального  обучения,  применяемых  при  расчете  объема  субсидии  на 
финансовое обеспечение выполнения государственного  (муниципального) 
задания  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг 
(выполнение  работ)  государственным (муниципальным)  учреждением» 
(зарегистрирован  Министер-  ством  юстиции  Российской  Федерации  15 
ноября 2021 г., регистрационный № 65811)

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 
услуг  по  реализации  образовательной  программы  основного  общего 
образования  определяет  нормативные  затраты  субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования),  связанные  с  оказанием 
государственными (муниципальными)  организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность,  государственных  услуг  по  реализации 
образовательных  программ  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред- усмотренных 
организации на очередной финансовый год.
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